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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№22»г.Уссурийска Уссурийского городского округа (далее – ОП СОО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 (ред. от 12.08.2022) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (далее ФГОС СОО) к 

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; на основе федеральной образовательной программы среднего 

общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

ОП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

среднего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.Уссурийска Уссурийского городского округа 
 (далее – Школа) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации ОП СОО являются: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

- преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 



 

   

 
 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ОП СОО Школы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ОП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 



 

   

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы среднего общего 

образования 

ОП СОО Школы учитывает следующие принципы: 

- принцип учета ФГОС СОО: ОП СОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне среднего общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ОП СОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и 

отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ОП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ОП СОО предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ОП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 



 

   

 
 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий соответствуют 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - 

Санитарно-эпидемиологические требования). 

- принцип гуманистического характера образования: приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, воспитания человека как активного и ответственного субъекта 

гражданского общества, способного свободно распоряжаться своим правом на 

труд, формирование достоинства жителя города Уссурийска, уважения к правам и 

свободам человека, любви к детям, семье, окружающей природе, Приморскому 

краю, России; 

принцип интеграции со средой региона: использование образовательных 

ресурсов Приморского края, города Уссурийска при реализации рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 

- принцип академической надёжности (объективность оценивания): ориентация 

на качественное фундаментальное образование и объективную оценку качества 

образовательных результатов; 

- принцип академической мобильности: возможность изменения обучающимися 

форм обучения, направления обучения; 



 

   

 
 

- принцип профессиональной требовательности: использование современных 

технологий при подборе кадров, учёт показателей эффективности в организации 

кадровой политики при распределении учебной нагрузки, формировании системы 

оплаты труда, организации обучения сотрудников и повышения их квалификации; 

- принцип цифровой открытости: цифровизация механизмов реализации ОП СОО  

в целях предоставления доступа обучающимся и их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу к информации о содержании 

образовательного процесса, результатах обучения, персональных достижения; 

- принцип модульности обучения, предполагающий сочетание классно-урочной 

системы с нелинейными формами организации занятий1; 

- принцип ориентации на развитие и проявление лидерства, как социальной 

способности обучающихся в разных видах деятельности, в том числе, на уровне 

одарённости. 

1.1.3. Общая характеристика ОП СОО  

ОП СОО Школы реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

ОП СОО Школы учитывает возможности образовательного пространства г.   

Уссурийска и Приморского края, включающего в себя: 

 - образовательную среду как совокупность образовательных, культурных, научно- 

технических организаций города, городских событий, расширяющих возможности для    

достижения высоких образовательных результатов; 

  открытую цифровую среду, которая предоставляет возможности для эффективного     

решения образовательных, коммуникативных и управленческих задач; 

- учреждения, осуществляющие сопровождение и поддержку образовательных 

организаций. 

ОП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года составляет 

__2516______ часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при __6____-дневной учебной неделе, предусмотренными 

                                                           
1 Нелинейная модель школьного расписания подразумевает организацию работы образовательного 

учреждения в режиме, позволяющем объединить то, что традиционно определяется как учебная и внеучебная 

сферы деятельности ребенка, сформировать образовательное пространство учреждения, способствующее 

реализации индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, объединить в единый 

функциональный комплекс образовательные, воспитательные и оздоровительные процессы. 



 

   

 
 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями2. ОП СОО 

разработана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа 

работает в ___2___ смены. Средняя наполняемость классов – ___25_человек. Во второй 

половине дня обучающиеся имеют возможность посещать кружки, спортивные секции, 

элективные курсы. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

разработаны индивидуальные учебные планы, в пределах осваиваемой программы среднего 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

ОП СОО Школы разработана с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

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

общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, В целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся в Школе разрабатываются учебные планы 

нескольких профилей обучения: социально-экономический (Психолого-педагогический) и 

Технологический (Информационно-технологический) – Медио - класс, внеурочная 

деятельность, организация дополнительного образования. 

При разработке ОП СОО Школы предусмотрено непосредственное применение при 

реализации обязательной части ОП СОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

ОП СОО Школы реализуется с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

При организации внеурочной деятельности учитываются следующие принципы: 

взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности;  

разнообразия мировоззренческих подходов, реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений; 

                                                           
2 Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

   

 
 

развития способностей каждого человека, формирования и развития его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе традиционными российскими духовно-

нравственными и социокультурными ценностями3. 

При организации внеурочной деятельности основным является системно-

деятельностный подход, ориентированный на развитие позитивной активности 

обучающегося, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения ОП СОО Школы соответствуют современным 

целям среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система 

личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. Научно-

методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших образовательную программу, является 

системно-деятельностный подход 

1.2.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

Личностные результаты освоения ОП СОО Школы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности Школы в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

К личностным результатам освоения обучающимися ОП СОО относятся следующие 

результаты: 

1) в области гражданского воспитания: у обучающегося сформирована гражданская 

позиция как активного и ответственного члена российского общества; обучающийся 

осознает свои конституционные права и обязанности, уважает закон и правопорядок; 

принимает традиционные национальные, общечеловеческие гуманистические и 

                                                           
3 Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

   

 
 

демократические ценности; готов противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готов вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умеет взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готов к 

гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) в области патриотического воспитания: у обучающегося сформированы российская 

гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

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

настоящее многонационального народа России; ценностное отношение к государственным 

символам, историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убеждённость, обучающийся готов к 

служению Отечеству и его защите, ответственности за его судьбу; 

3) в области духовно-нравственного воспитания: обучающийся осознает духовные 

ценности российского народа; у обучающегося сформированы нравственное сознание, 

нормы этичного поведения; обучающийся способен оценивать ситуацию и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознает 

личный вклад в построение устойчивого будущего; у обучающегося сформированы 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России;  

4) в области эстетического воспитания: у обучающегося сформированы эстетическое 

отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; обучающийся способен воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; обучающийся убеждён в значимости для личности и общества 

отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества; готов к самовыражению в разных видах искусства, обучающийся стремится 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

учебным предметам; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: у обучающегося сформированы здоровый и безопасный 

образ жизни, ответственное отношение к своему здоровью; обучающийся стремится к 

физическому совершенствованию, занимается спортивнооздоровительной деятельностью; 



 

   

 
 

демонстрирует активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) в области трудового воспитания: обучающийся готов к труду, осознает ценности 

мастерства, трудолюбия; готов к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способен инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность; у обучающегося сформирован интерес к различным сферам профессиональной 

деятельности; обучающийся способен совершить осознанный выбор будущей профессии и 

реализовать собственные жизненные планы; готов и способен к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в области экологического воспитания: у обучающегося сформированы экологическая 

культура, обучающийся понимает влияние социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознает глобальный характер экологических 

проблем; обучающийся способен планировать и осуществлять действия в окружающей среде 

на основе знания целей устойчивого развития человечества; демонстрирует активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умеет прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать 

их; готов расширять опыт деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: у обучающегося сформировано мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, способствующее осознанию своего места в поликультурном 

мире; обучающийся совершенствует языковую и читательскую культуру как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; осознает ценность научной деятельности, 

готов осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, индивидуально и 

в группе. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

Метапредметные результаты включают: освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 



 

   

 
 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: познавательными 

универсальными учебными действиями; коммуникативными универсальными учебными 

действиями; регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. В результате освоения ОП СОО у обучающегося сформированы: 

 следующие базовые логические действия: умеет самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать её всесторонне; определяет цели 

деятельности, задаёт параметры и критерии их достижения; разрабатывает план 

решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; вносит коррективы в деятельность, оценивает риски и соответствие 

результатов целям; координирует и выполняет работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; развивает креативное мышление 

при решении жизненных проблем с учётом собственного опыта; 

 следующие базовые исследовательские действия: владеет навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; умеет осуществлять различные виды деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; формировать научный тип мышления, владеет научной терминологией, 

общенаучными ключевыми понятиями и методами; ставит и формулирует 

собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных жизненных 

ситуациях; владеет навыками выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, 

задавать параметры и критерии её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений; умеет анализировать полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; умеет 

интегрировать знания из разных предметных областей; умеет переносить знания в 

практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия – 

в профессиональную среду; выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, 

предлагать альтернативные способы решения проблем; 



 

   

 
 

 умения работать с информацией: владеет навыками получения информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; умеет создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); оценивает достоверность, 

легитимность информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

использует средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; владеет навыками защиты 

личной информации, соблюдает требования информационной безопасности. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности, в 

том числе у обучающегося сформированы умения: 

 умения общения: осуществляет коммуникацию во всех сферах жизни; распознаёт 

невербальные средства общения, понимает значение социальных знаков, распознает 

предпосылки конфликтных ситуаций и способен смягчать конфликты; владеет 

различными способами общения и взаимодействия; аргументированно ведет диалог; 

развернуто и логично излагает свою точку зрения с использованием языковых 

средств.  

 умения совместной деятельности: понимает и использует преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирает тематику и методы совместных действий с учетом 

общих интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимает цели 

совместной деятельности, организовывает и координирует действия по ее 

достижению: составляет план действий, распределяет роли с учетом мнений 

участников, обсуждает результаты совместной работы; оценивает качество своего 

вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; предлагает новые проекты, оценивает идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; координирует и выполняет работу в 

условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

осуществляет позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявляет творчество и воображение, инициативен. 



 

   

 
 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. У обучающегося 

сформированы: 

 умения самоорганизации: самостоятельно осуществляет познавательную 

деятельность, выявляет проблемы, ставит и формулирует собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составляет план 

решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

дает оценку новым ситуациям; расширяет рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; делает осознанный выбор, аргументирует его, берет ответственность за 

решение; оценивает приобретенный опыт; способствует формированию и проявлению широкой 

эрудиции в разных областях знаний, постоянно повышает свой образовательный и культурный 

уровень; 

 умения самоконтроля: дает оценку новым ситуациям, вносит коррективы в 

деятельность, оценивает соответствие результатов целям; владеет навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; использует приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

умеет оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

 эмоциональный интеллект: у обучающегося сформировано самосознание, обучающийся 

понимает свое эмоциональное состояние, видит направления развития собственной 

эмоциональной сферы, уверен в себе; у обучающегося сформировано саморегулирование, 

включающее самоконтроль, обучающийся принимает ответственность за свое поведение, 

способен адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; у обучающегося сформирована внутренняя мотивация, обучающийся 

стремится к достижению цели и успеху, характеризуется оптимизмом, инициативностью, 

умением действовать, исходя из своих возможностей; для обучающегося характерна 

эмпатия, обучающийся способен понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способен к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

 принятие себя и других людей: принимает себя, понимает свои недостатки и 

достоинства; принимает мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признает свое право и право других людей на ошибки; развивает способность 

понимать мир с позиции другого человека. 



 

   

 
 

1.2.3. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования 

Предметные результаты включают освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. Требования к предметным результатам сформулированы в 

деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях; определяют 

требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Иностранный язык (английский)», «Родной язык», «Родная литература», «Физическая 

культура» на базовом уровне, «Математика» и «Информатика», «Обществознание» на 

углубленном уровне, а также требования к результатам курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной 

деятельности. Предметные результаты освоения ОП СОО Школы для учебных предметов на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. Предметные результаты освоения ОП СОО Школы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих учебному предмету. Предметные результаты освоения ОП 

СОО Школы обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.2.3.1. Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень): 

1) имеет представление о функциях русского языка в современном мире 

(государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности 



 

   

 
 

многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, 

языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; имеет ценностное отношение к русскому языку; 

2) создает устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных 

монологических высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не 

менее 7-8 реплик; выступает публично; представляет результаты учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; использует образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

3) знает о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; понимает, 

анализирует и комментирует основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявляет логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создает тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-

делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) использует разные виды чтения и аудирования, приемы информационно-смысловой 

переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); создает вторичные тексты (тезисы, 

аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) знает о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащен словарный 

запас, расширен объем используемых в речи грамматических языковых средств; анализирует 

языковые единицы разных уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык 

художественной литературы), различной жанровой принадлежности; имеет представления о 

формах существования национального русского языка; знает признаки литературного языка 

и его роль в обществе; 

6) имеет представления об аспектах культуры речи: нормативном, коммуникативном и 

этическом; имеет систему знаний о нормах современного русского литературного языка и их 

основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические); применяет 

знание норм современного русского литературного языка в речевой практике, корректирует 

устные и письменные высказывания; знает основные правила орфографии и пунктуации, 

применяет правила орфографии и пунктуации в практике письма; работает со словарями и 

справочниками, в том числе академическими словарями и справочниками в электронном 

формате; 



 

   

 
 

7) знает функциональные разновидности языка: разговорной речи, функциональных 

стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке художественной 

литературы; распознает, анализирует и комментирует тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы); 

8) знает изобразительно-выразительные средства русского языка; определяет 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) использует правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-

научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, интернет-

коммуникации. 

 

1.2.3.2. Предметные результаты по учебному предмету «Литература» (базовый 

уровень): 

1) осознает причастность к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включен в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; имеет 

ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознает взаимосвязь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) имеет устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; приобщен к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знает содержание, понимает ключевые проблемы и осознает историко-культурное и 

нравственно-ценностное взаимовлияние произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. 

Тургенева "Отцы и дети"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма 

"Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История 

одного города" (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; 

роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса 

"Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина 

и А.И. Куприна; стихотворения и поэма "Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма 

"Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, 

М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова 

"Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая 

гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. 



 

   

 
 

Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; произведения 

литературы второй половины XX - XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина 

и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, 

B.C. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, Н.М. Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том 

числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы (в том числе романы и повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Дж. Оруэлла, Э.М. 

Ремарка, Э. Хемингуэя, Дж. Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; 

пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов 

России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. 

Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) определяет и учитывает историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с 

современностью; 

6) выявляет в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражает свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвует в дискуссии на литературные темы; 

7) осознает художественную картину жизни, созданную автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) умеет выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, 

в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) анализирует и интерпретирует художественные произведения в единстве формы и 

содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): конкретно-

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

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



 

   

 
 

силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) сопоставляет произведения русской и зарубежной литературы и сравнивает их с 

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

кино, музыка и другие); 

11) имеет представления о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе, 

и применяет их в речевой практике; 

12) владеет современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

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

различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владеет умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) работает с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использует ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

2) владеет комплексным филологическим анализом художественного текста и 

осмысливает функциональную роль теоретико-литературных понятий, в том числе: авангард; 

литературный манифест; беллетристика, массовая литература, сетевая литература; поэтика, 

интертекст, гипертекст; 

3) имеет представление о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, об индивидуальном авторском стиле; 

4) владеет умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов; различными 

приемами цитирования и редактирования текстов; 

5) имеет представления об основных направлениях литературной критики, 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; создает 

собственные литературно-критические произведения в жанре рецензии, аннотации, эссе. 

 

1.2.3.3. Предметные результаты по учебному предмету «Родной язык» (базовый 

уровень): 



 

   

 
 

1) представляет роль и значение родного языка в жизни человека, общества, 

государства; имеет ценностное отношение к родному языку; представляет взаимосвязь 

родного языка и родной культуры, отражение в родном языке российских традиционных 

духовно-нравственных ценностей;  

2) демонстрирует умения аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающие 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, свободно общается на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использует языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) умеет перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты, включая тексты разных 

форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создавать вторичные тексты, 

редактировать собственные тексты; 

4) знает функциональные разновидности родного языка и функционально-смысловых 

типах речи; имеет навык анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности на родном языке; 

5) знает изобразительно-выразительные возможности родного языка; определяет 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) имеет знание о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; имеет представление о формах 

существования родного языка; 

7) демонстрирует культуру владения родным языком с учетом его функциональных 

возможностей; свободно использует активный словарный запас, владеет основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) знает языковые нормы родного языка; применяет знания о них в речевой практике; 

оценивает собственную и чужую речь с точки зрения правильности использования языковых 

средств и соответствия языковым нормам; 

9) использует правила речевого этикета на родном языке в различных сферах общения, 

включая интернет-коммуникацию; 

10) переводит текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и наоборот; 

применяет словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в 

электронной форме (при их наличии). 

 

1.2.3.4. Предметные результаты по учебному предмету «Родная литература» 

(базовый уровень): 

1) имеет представление о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества; включен в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, имеет 



 

   

 
 

ценностное отношение к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознает тесную связь между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимает родную литературу как художественное 

отражение традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) имеет устойчивую мотивацию к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного 

диалога, уважительное отношение к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; 

4) понимает родную литературу как особый способ познания жизни, культурной 

самоидентификации; имеет чувство причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владеет основными фактами жизненного и творческого пути национальных 

писателей и поэтов; знает и понимает основные этапы развития национальной литературы, 

ключевые проблемы произведений родной литературы, сопоставляет их с текстами русской 

и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умеет выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата 

теории литературы; владеет умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) интерпретирует изученные и самостоятельно прочитанные произведения родной 

литературы на историко-культурной основе, сопоставляет их с произведениями других видов 

искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

использует словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) имеет представление об изобразительно-выразительных возможностях языка родной 

литературы и умеет проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

художественных текстов; 

9) самостоятельно создает письменные работы разных жанров (развернутые ответы на 

вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, 

рефераты и другие работы). 

 

1.2.3.5. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» 

(базовый уровень): 



 

   

 
 

1) обучающийся владеет основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. 

Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый 

образ жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

 говорение: умеет вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 создает устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией 

объемом 14–15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передает 

основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представляет в объеме 14-15 фраз результаты выполненной 

проектной работы; 

 аудирование: воспринимает на слух и понимает звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читает про себя и понимает несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание 

текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимает 

представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполняет анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, 

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



 

   

 
 

 способен написать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создать письменные высказывания объемом до 

180 слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; заполнить таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

представить результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов. 

2) овладение фонетическими навыками: различает на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносит слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применяет правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеет правилами чтения и 

осмысленно читает вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладел 

орфографическими навыками в отношении изученного лексического материала; овладел 

пунктуационными навыками: использует запятую при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставит точку после заголовка; правильно оформляет прямую речь, электронное сообщение 

личного характера; 

3) знает и понимает основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенности структуры простых и сложных предложений и 

различные коммуникативные типы предложений; выявляет признаки изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) владеет навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не 

менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) владеет навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

6) владеет социокультурными знаниями и умениями: знает/понимает речевые различия 

в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи и использует лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знает/понимает 

и использует в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую 



 

   

 
 

фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, 

страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); имеет базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представляет родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

проявляет уважение к иной культуре; соблюдает нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) владеет 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; 

8) умеет сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвует в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; соблюдает правила информационной 

безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использует приобретенные 

умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; использует иноязычные 

словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 

форме. 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" (включая разделы 

"Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика") (углубленный уровень): 

1) оперирует понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, 

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) оперирует понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

использует теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений, 

и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) оперирует понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; умеет 

задавать и описывать графы различными способами; использует графы при решении задач; 



 

   

 
 

4) свободно оперирует понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число 

перестановок; бином Ньютона; применяет комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) оперирует понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; использует признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знаком с различными 

позиционными системами счисления; 

6) свободно оперирует понятиями: степень с целым показателем, корень натуральной 

степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) 

показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) оперирует понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и 

систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умеет решать уравнения, 

неравенства и системы с помощью различных приемов; решает уравнения, неравенства и 

системы с параметром; применяет уравнения, неравенства, их системы для решения 

математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) свободно оперирует понятиями: график функции, обратная функция, композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; строит графики функций, выполняет 

преобразования графиков функций; использует графики функций для изучения процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

выражает формулами зависимости между величинами; свободно оперирует понятиями: 

четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, монотонность 

функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

проводит исследование функции; использует свойства и графики функций для решения 

уравнений, неравенств и задач с параметрами; изображает на координатной плоскости 

множества решений уравнений, неравенств и их систем;  

9) свободно оперирует понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умеет 

задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) оперирует понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 



 

   

 
 

первообразная, определенный интеграл; находит асимптоты графика функции; вычисляет 

производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находит уравнение 

касательной к графику функции; использует производную для исследования функций, для 

нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и 

физических задачах, для определения скорости и ускорения; находит площади и объемы 

фигур с помощью интеграла; приводит примеры математического моделирования с 

помощью дифференциальных уравнений; 

11) оперирует понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); производит арифметические действия с 

комплексными числами; приводит примеры использования комплексных чисел; 

12) свободно оперирует понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умеет исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследует совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) находит вероятности событий с использованием графических методов; применяет 

для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной 

вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивает вероятности 

реальных событий; умеет оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и 

нормального распределений; использует свойства изученных распределений для решения 

задач; знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; 

приводит примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

14) свободно оперирует понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, отрезок, 

луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; использует 

при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; оценивает размеры объектов в 

окружающем мире; оперирует понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, 

конус, шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или 

основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить 



 

   

 
 

сечение многогранника, изображает многогранники, фигуры и поверхности вращения, их 

сечения, в том числе с помощью электронных средств; применяет свойства геометрических 

фигур, самостоятельно формулирует определения изучаемых фигур, выдвигает гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывает или опровергает их; проводит 

классификацию фигур по различным признакам, выполняет необходимые дополнительные 

построения; 

15) свободно оперирует понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между 

плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, 

объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; 

находит отношение объемов подобных фигур; 

16) свободно оперирует понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; 

распознает равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; 

использует геометрические отношения, находит геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) свободно оперирует понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами; использует векторный и координатный метод для решения геометрических задач 

и задач других учебных предметов; оперирует понятиями: матрица 2x2 и 3x3, определитель 

матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) моделирует реальные ситуации на языке математики; составляет выражения, 

уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследует построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретирует полученный результат; строит 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решает связанные с 

ними практические задачи; составляет вероятностную модель и интерпретирует полученный 

результат; решает прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) выбирает подходящий метод для решения задачи; понимает значимость математики 

в изучении природных и общественных процессов и явлений; распознает проявление законов 

математики в искусстве, приводит примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

 



 

   

 
 

1.2.3.7. Предметные результаты по учебному предмету "Информатика" (базовый 

уровень): 

1) владеет представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", 

"система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умеет характеризовать 

большие данные, приводит примеры источников их получения и направления 

использования; 

2) понимает основные принципы устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденции развития компьютерных технологий; 

владеет навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) имеет представление о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимает угрозы информационной безопасности, знает методы и средства 

противодействия этим угрозам, соблюдает меры безопасности, предотвращающие 

незаконное распространение персональных данных; соблюдает требования техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимает правовые основы использования компьютерных программ, баз данных 

и работы в сети Интернет; 

5) понимает основные принципы дискретизации различных видов информации; 

определяет информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) строит неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использует простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владеет теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполняет преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определяет кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) читает и понимает программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 



 

   

 
 

C++, C#); анализирует алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определяет без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих 

циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицирует готовые 

программы для решения новых задач, использует их в своих программах в качестве 

подпрограмм (процедур, функций); 

9) реализует этапы решения задач на компьютере; реализует на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, 

не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих 

заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) создает структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

использует табличные (реляционные) базы данных, в частности, составляет запросы в базах 

данных (в том числе вычисляемые запросы), выполняет сортировку и поиск записей в базе 

данных; наполняет разработанную базу данных; использует электронные таблицы для 

анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) использует компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов: формулизирует цель моделирования, выполняет анализ результатов, полученных 

в ходе моделирования; оценивает адекватность модели моделируемому объекту или 

процессу; представляет результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умеет организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимает возможности цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимает возможности и 

ограничения технологий искусственного интеллекта в различных областях; имеет 

представление об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Информатика" (углубленный 

уровень): 



 

   

 
 

1) умеет классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимает последовательность решения 

задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор 

и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация 

результатов; 

2) имеет представление о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) определяет среднюю скорость передачи данных, оценивает изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умеет строить код, обеспечивающий наименьшую возможную среднюю длину 

сообщения при известной частоте символов; поясняет принципы работы простых алгоритмов 

сжатия данных; 

5) использует при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и 

построения числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием; выполняет арифметические операции в позиционных 

системах счисления; строит логическое выражение в дизъюнктивной и конъюнктивной 

нормальных формах по заданной таблице истинности; исследует область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решает несложные логические уравнения; решает 

алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения оптимального 

пути между вершинами графа, определения количества различных путей между вершинами 

ориентированного ациклического графа); использует деревья при анализе и построении 

кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки; строит дерево игры по заданному алгоритму; разрабатывает и обосновывает 

выигрышную стратегию игры; 

6) понимает базовые алгоритмы обработки числовой и текстовой информации (запись 

чисел в позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых 

чисел в заданном диапазоне; обработка многоразрядных целых чисел; анализ символьных 

строк и других), алгоритмов поиска и сортировки; определяет сложность изучаемых в курсе 

базовых алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные 

алгоритмы, двоичный поиск) и приводит примеры нескольких алгоритмов разной сложности 

для решения одной задачи; 

7) владеет универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, С++, С#), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

использует основные управляющие конструкции; осуществляет анализ предложенной 



 

   

 
 

программы: определяет результаты работы программы при заданных исходных данных; 

определяет, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; 

выявляет данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулирует 

предложения по улучшению программного кода; 

8) разрабатывает и реализует в виде программ базовые алгоритмы; использует в 

программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их возможных 

значений, применяет при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, очереди, 

деревья); применяет стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использует при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знает функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; 

использует средства отладки программ в среде программирования; умеет документировать 

программы; 

9) создает веб-страницы; использует электронные таблицы для анализа, представления 

и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение 

задач прогнозирования); владеет основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; использует табличные (реляционные) базы данных и 

справочные системы. 

 

1.2.3.8. Предметные результаты по учебному предмету «История» (базовый 

уровень): 

1) понимает значимость России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знает достижения страны и ее народа; характеризует 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

понимает причины и следствия распада СССР, возрождения Российской Федерации как 

мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на 

Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития 

культуры народов СССР (России); 

2) знает имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX — начале XXI века; 

3) составляет описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 



 

   

 
 

XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую 

эпоху; формулирует и обосновывает собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) выявляет существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизирует историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивает изученные исторические события, явления, процессы; 

5) устанавливает причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризует их итоги; соотносит события 

истории родного края и истории России в XX — начале XXI века; определяет современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) критически анализирует для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX — начала XXI века, оценивает их полноту и 

достоверность, соотносит с историческим периодом; выявляет общее и различия; привлекает 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) осуществляет с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивает полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) анализирует текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI 

века; сопоставляет информацию, представленную в различных источниках; формализирует 

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

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) имеет опыт взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) защищает историческую правду, не допускает умаления подвига народа при защите 

Отечества, готов давать отпор фальсификациям российской истории; 



 

   

 
 

11) знает ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в XX — 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейшие 

достижения культуры, ценностные ориентиры. 

В том числе по учебному курсу «История России»: 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий 

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

СССР в 1945–1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и 

внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992–2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

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

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. 

"Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения 

агрессора". Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 



 

   

 
 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

1.2.3.9. Предметные результаты по учебному предмету «География» (базовый 

уровень): 

1) понимает роль и место современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводит примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определяет роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) имеет и применяет знания о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирает и 

использует источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывает положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) имеет сформированную систему комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различает географические процессы и явления и распознает их проявления в 

повседневной жизни; использует знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводит классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливает 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и 

явлениями; между природными условиями и размещением населения, между природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулирует и/или обосновывает выводы на основе использования географических знаний; 

4) владеет географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, применяет социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) проводит наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 



 

   

 
 

факторов: определяет цели и задачи проведения наблюдений; выбирает форму фиксации 

результатов наблюдения; формулирует обобщения и выводы по результатам наблюдения; 

6) находит и использует различные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, 

выявления закономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирает и 

использует источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставляет и анализирует географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определяет и сравнивает 

по географическим картам разного содержания и другим источникам географической 

информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления; определяет и находит в комплексе источников недостоверную 

и противоречивую географическую информацию для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находит, отбирает и применяет различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владеет умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находит, отбирает, систематизирует информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представляет в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулирует выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивает и интерпретирует информацию, получаемую из 

различных источников; использует различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) применяет географические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов: объясняет изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и 

явления; объясняет географические особенности стран с разным уровнем социально-

экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных проблем 

человечества; использует географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) применяет географические знания для оценки разнообразных явлений и процессов: 

оценивает географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 



 

   

 
 

социально-экономических и геоэкологических процессов; оценивает изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) имеет сформированные знания об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывает географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводит 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводит примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

1.2.3.10. Предметные результаты по учебному предмету «Обществознание» 

(базовый уровень): 

1) имеет сформированные знания об (о): обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии основных сфер и институтов; основах социальной 

динамики; особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах 

развития современного общества, в том числе тенденций развития Российской Федерации; 

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; особенностях 

социализации личности в современных условиях, сознании, познании и самосознании 

человека; особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, 

экономической и финансовой сферах; значении духовной культуры общества и разнообразии 

ее видов и форм; экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли государственого 

бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного 

процесса, механизмах принятия бюджетных решений; социальных отношениях, 

направлениях социальной политики в Российской Федерации, в том числе поддержки семьи, 

государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях 

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской 

Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах 

защиты прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, налоговых, образовательных, административных, уголовных общественных 

отношений; системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) характеризует российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 



 

   

 
 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной 

стабильности и целостности государства; 

3) владеет базовым понятийным аппаратом социальных наук, различает существенные 

и несущественные признаки понятий, определяет различные смыслы многозначных понятий, 

классифицирует используемые в социальных науках понятия и термины; использует 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в 

социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний; 

4) устанавливает, выявляет, объясняет причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводит примеры взаимосвязи всех 

сфер жизни общества; выявляет причины и последствия преобразований в различных сферах 

жизни российского общества; характеризует функции социальных институтов; обосновывает 

иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) представляет, объясняет связи социальных объектов и явлений с помощью 

различных знаковых систем; имеет сформированные представления о методах изучения 

социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) применяет полученные знания при анализе социальной информации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществляет 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, извлекает 

информацию из неадаптированных источников, ведет целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делает обоснованные 

выводы, различает отдельные компоненты в информационном сообщении, выделяет факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения; 

7) проводит с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, представляет ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовит устные 

выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по социальной 

проблематике, составляет сложный и тезисный план развернутых ответов, анализирует 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 



 

   

 
 

8) использует обществоведческие знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознает значимость 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использует средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) формулирует на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных 

ценностей и использует ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для 

объяснения явлений социальной действительности; конкретизирует теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по 

соблюдению правил здорового образа жизни; умеет создавать типологии социальных 

процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) применяет знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами; использует финансовую информацию для 

достижения личных финансовых целей, обеспечивает финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; имеет сформированную гражданскую ответственность в 

части уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) оценивает социальную информацию, в том числе поступающую по каналам 

сетевых коммуникаций, определяет степень достоверности информации; соотносит 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, дает на 

основе полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) самостоятельно оценивает и принимает решения, выявляет с помощью полученных 

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определяет стратегии 

разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивает поведение людей и 

собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознает неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознает опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Обществознание» (углубленный 

уровень) 



 

   

 
 

1) имеет сформированные знания об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете 

и методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли 

отдельных научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в 

постижении и преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных 

наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) имеет сформированные знания об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические 

институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и 

развитие социальных институтов российского общества; о государственно-общественных 

институтах в Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и 

способах разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в 

общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) знает элементы методологии социального познания; умеет применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умеет при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом 

уровнях; проводит целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, ведет дискуссию, выстраивает аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владеет приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готов и способен делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; подходит к анализу и оценке общественных 

явлений с научных позиций, соотносит различные теоретические подходы, оценки; делает 

собственные выводы и обосновывает их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 



 

   

 
 

6) готов продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умеет самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) имеет сформированные умения, необходимые для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 

учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по 

предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями других 

участников групповой деятельности; ориентируется в направлениях профессиональной 

деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

1.2.3.11. Предметные результаты по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень): 

1) имеет сформированные представления о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

2) имеет сформированные умения распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с 

абсолютной температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, 

связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, 



 

   

 
 

электромагнитные колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; 

фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владеет основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владеет 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать 

процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владеет закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и 

III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для 

участка цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умеет учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владеет основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводит прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводит 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, 

объясняет полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делает 

выводы; соблюдает правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием 



 

   

 
 

цифровых измерительных устройств и лабораторного оборудования; имеет сформированные 

представления о методах получения научных астрономических знаний; 

7) имеет сформированные умения решать расчетные задачи с явно заданной 

физической моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия 

задачи выбирает физическую модель, выделяет физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводит расчеты и оценивает реальность полученного 

значения физической величины; решает качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и 

физические явления; 

8) имеет сформированные умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимает необходимость применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) имеет сформированную собственную позицию по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умеет использовать цифровые технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-

популярной информации; критически анализирует получаемую информацию; 

10) работает в группе с выполнением различных социальных ролей, планирует работу 

группы, рационально распределяет деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно 

оценивает вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) знает (сформированность представлений) правила записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

1.2.3.12. Предметные результаты по учебному предмету «Химия» (базовый 

уровень): 

1) имеет сформированные представления: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в 

формировании мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, 

необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

2) владеет системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали 



 

   

 
 

атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, 

функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества 

(углеводы, жиры, белки), мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные 

соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций (окислительно-

восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория 

химического строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической 

диссоциации, периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, 

составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и органических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

3) выявляет характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применяет 

соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических 

веществ и их превращений; выявляет взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) использует наименования химических соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, 

ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), 

составляет формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объясняет их смысл; подтверждает характерные химические свойства веществ 

соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) устанавливает принадлежность изученных неорганических и органических веществ к 

определенным классам и группам соединений, характеризует их состав и важнейшие 

свойства; определяет виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические 

реакции; 

6) владеет основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) проводит расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной 

стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использует 



 

   

 
 

системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных ситуациях, 

связанных с веществами и их применением; 

8) планирует и выполняет химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции 

на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные 

реакции белков; проводит реакции ионного обмена, определяет среду водных растворов, 

качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; решает 

экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; 

представляет результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулирует выводы на основе этих результатов; 

9) анализирует химическую информацию, получаемую из разных источников (средств 

массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) соблюдает правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; 

учитывает опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: применяет знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: использует рельефно точечную систему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

человека. 

 

1.2.3.13. Предметные результаты по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень): 

1) имеет сформированные знания о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) раскрывает содержание основополагающих биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез 

белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, 

рост и развитие, уровневая организация; 



 

   

 
 

3) раскрывает содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: 

клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) раскрывает основополагающие биологические законы и закономерности (Г. 

Менделя, Т. Моргана, Н.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), границы их 

применимости к живым системам; 

5) имеет опыт применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и 

проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости 

между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) выделяет существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, оплодотворения, 

развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к 

среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) применяет полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения 

безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа 

жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимает 

необходимость использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) решает биологические задачи, составляет генотипические схемы скрещивания для 

разных типов наследования признаков у организмов, составляет схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) критически оценивает информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-

популярные материалы); интерпретирует этические аспекты современных исследований в 

биологии, медицине, биотехнологии; рассматривает глобальные экологические проблемы 

современности, формирует по отношению к ним собственную позицию; 

10) создает собственные письменные и устные сообщения на основе биологической 

информации из нескольких источников, грамотно использует понятийный аппарат биологии. 

 



 

   

 
 

1.2.3.14. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» 

(базовый уровень): 

1) использует разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владеет современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеет основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владеет физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владеет техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применяет их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) имеет положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

1.2.3.15. Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины» (базовый уровень): 

1) знает основы законодательства Российской Федерации, обеспечивающие 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; имеет 

сформированные представления о государственной политики в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знает задачи и основные принципы организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, права и обязанности гражданина в этой 

области; права и обязанности гражданина в области гражданской обороны; знает о действиях 

по сигналам гражданской обороны; 

3) имеет сформированные представления о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 



 

   

 
 

государства; обучающийся знает положения Общевоинских уставов Вооружённых Сил 

Российской Федерации;  

4) знает элементы начальной военной подготовки (включая общевоинские уставы, 

основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической 

подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях ведения боевых действий, 

владеет знаниями требований безопасности при обращении со стрелковым оружием; 

5) имеет сформированные представления о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) имеет сформированные представления о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) имеет необходимый уровень военных знаний как фактор построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка; 

8) имеет сформированные представления о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; обучающийся знает правила безопасного поведения и 

способы их применения в собственном поведении; 

9) имеет сформированные представления о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владеет основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знает порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

10) имеет сформированные представления о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Обучающийся 

знает правила безопасного поведения на транспорте, умеет применять их на практике, знает 

о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

11) имеет знания о способах безопасного поведения в природной среде; умеет 

применять их на практике; знает порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; демонстрирует сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

12) знает основы пожарной безопасности; умеет применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знает порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знает права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности; 



 

   

 
 

13) владеет основами медицинских знаний: владеет приемами оказания первой помощи 

при неотложных состояниях; имеет представления об инфекционных и неинфекционных 

заболеваниях, способах профилактики, имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, демонстрирует 

негативное отношение к вредным привычкам; знает о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умеет применять 

табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знает основы безопасного, конструктивного общения, умеет различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умеет 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

15) имеет сформированную нетерпимость к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знает о способах безопасного поведения в цифровой среде; умеет 

применять их на практике; умеет распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

16) имеет сформированные представления об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; знает о роли государства в противодействии терроризму; умеет различать 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и 

противодействовать им; знает порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знает порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции; 

 

1.2.3.16. Предметные результаты дополнительных учебных предметов и курсов по 

выбору:  

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.Уссурийска Уссурийского городского 

округареализуются следующие дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся: «Экономика и право», «Финансовая грамотность», «Международное 

право», «Вожатый», «Практикум по русскому языку», «Практикум по математике» , 

«Практикум по физике», «Практикум по биологии», «Практикум по химии», 

«Технологии медиапроизводства», «Рабочая профессия», «Биология в задачах».. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 



 

   

 
 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; развитие 

личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление образования; обеспечение 

профессиональной ориентации обучающихся.  

Предметные результаты по элективному курсу «Биология в задачах» 

Требования к усвоению учебного материала. 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при 

решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в медицине 

применяется при изучении наследственных болезней) 



 

   

 
 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний в 

последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов; 

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды как 

одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

Предметные результаты по элективному курсу «Практикум по биологии» 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой материи. 

 Важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины. 

 Основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа. 

 Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

 Проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины. 

 Наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений. 

 Производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 формирования здорового образа жизни на основе теоретических знаний и 

практических умений в области биохимии человека; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Предметные результаты по элективному курсу «Практикум по химии» 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне ступени среднего общего 

образования являются: 

1) в познавательной сфере: 



 

   

 
 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и 

делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

 - владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности - 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных групп; 

 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере - анализ и оценка последствий для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере - проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни - соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

Предметные результаты по элективному курсу «Экологические проблемы 

современности» 

Учащиеся должны знать:  

 источники загрязнения окружающей среды; 

 основные загрязняющие вещества; 

 термины основных изучаемых понятий; 

 экологические проблемы своего края, области; 

 правила здорового образа жизни, экологической безопасности; 

 факторы антропогенного воздействия на природную среду, здоровье человека; 

 адаптированные возможности своего организма 

  основные результаты воздействия общества на природу в доисторическое и 

историческое время; 



 

   

 
 

  основные экологические последствия этого воздействия; 

  современное экологическое состояние экосистем; закономерности развития 

экосистем; 

  основные экологические проблемы разных отраслей народного хозяйства; 

 основные природоохранные мероприятия; 

 принципы рационального природопользования; 

 условия устойчивого развития человечества.  

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать различные экологические ситуации и принимать конкретные решения 

по их улучшению; 

 проводить простые физические, химические и биологические анализы воды и воздуха 

в лабораторных и полевых условиях; 

 оценивать общее экологическое состояние экосистем  

 проводить практические работы, приобрести практические навыки и умение работать 

в коллективе, решать коллективные задачи. 

 обосновывать влияние экологических факторов; 

 определять содержание нитратов в продуктах питания SO2 растениями-индикаторами 

 оформлять свои наблюдения; 

 пользоваться научной и дополнительной литературой; 

 готовить сообщения, рефераты и публично выступать; 

 выдвигать предложения, уметь их формулировать 

Ожидаемый результат:  

 получат представления о состоянии окружающей среды, обогатят свою память 

зрительными образами антропогенного влияния на природу; 

 расширят знания об устойчивом отрицательном изменении окружающей среды и о 

пути выхода из создавшихся экологических ситуаций; 

 научатся вести наблюдения за состоянием природной среды и влиянием ее на 

здоровье человека, высказывать свое мнение о мероприятиях, направленных на 

улучшение экологии природы, работать с дополнительной и специальной 

литературой; 

 приобретут навыки и умения в определении загрязнителей; 

 познакомятся с современными технологиями, роль которых существенно возрастет на 

профильном обучении; со спецификой видов деятельности, которые станут в 

будущем для них ведущими; выбор пути получения образования в профессиональной 

школе. 

Предметные результаты по элективному курсу «Экономика и право» 

 Создать условия для формирования и развития у учащихся теоретических знаний и 

практических умений в области прав человека. 

 Сформировать правовую  и экономическую компетентность учащихся 

 Создать  условия для формирования интереса к изучению прав человека, понимания 

их ценности для развития демократического общества. 

 Развить у учащихся гражданственность 

 Подготовить учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе 



 

   

 
 

 Обеспечить усвоение учащимися основных экономических понятий, принципов, 

законов, что позволит перейти от эмоциональных неаргументированных суждений к 

объективному и обоснованному подходу в анализе и решении проблемы; 

  Сформировать у учащихся основы экономического мышления; 

 Выработать у учащихся умение применять принципы экономического мышления при 

принятии решений на практике, в повседневной жизни; 

 Содействовать выработке у школьников активной научной позиции по отношению к 

происходящим в обществе экономическим процессам; подготовить школьников к 

активному участию, как в экономической жизни страны, так и в гражданском 

обществе в целом; 

 Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, 

активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных 

проблемных ситуаций. 

 Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, опираясь 

на социальный опыт учащихся. 

 Усвоить знания об основных отраслях права. 

 Поиска информации по заданному вопросу 

 Выделять противоречия, лежащие в юридической и экономической  областях 

 Самостоятельной работы с документами 

 Выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы 

 Объяснения роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в различных 

жизненных ситуациях 

    Давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни 

 Предметные результаты по элективному курсу «Общество – это человечество в 

целом » 

         Планируемые результаты:      

 знать/понимать: 

 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 -сущность общества как формы совместной деятельности людей 

 - характерные черты и признаки основных сфер жизни общества 

 - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

 уметь: 

 -описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

 - социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия 

 -объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы,  человека и общества,  сфер общественной жизни,  гражданина и 

 государства) 



 

   

 
 

 - приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в 

 различных сферах 

 -оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

  

Предметные результаты по элективному курсу «Исторические вопросы 

современности» 

Предметные:  
-Овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

-владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, в поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

-сформированность умений оценивать различные исторические версии;  

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории.  

Предметные результаты по элективному курсу «ПРАКТИЧЕСКАЯ  ГРАММАТИКА 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»  

Предметными результатами являются: 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 10 -11класса, интернациональную лексику; использовать в речи основные 

словообразовательные средства: аффиксацию, конверсию, словосложение,полисемантические 

слова, абстрактныесуществительные; лексику, представляющую определённую сложность в 

употреблении; синонимы, антонимы; предлоги. 

в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические явления: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

определенный и неопределенный артикли; возвратные, неопределённые, 

отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная форма притяжательных 

местоимений; степени сравнения прилагательных, превосходную степень многосложных 

прилагательных); имена числительные; использовать наречия, выражающие количество; 

видовременные формы глаголаSimple, Progressive, Perfect, PerfectProgressiveв повествовательных, 

отрицательных предложениях и вопросах различных типов, а также в оппозиции друг другу; 

страдательный залог;модальные глаголы; сложное дополнение; причастие I ипричастие II, 

герундий; придаточные времени и условия, сослагательное наклонение;косвенную 

речь/косвенный вопрос, правила согласование времен, восклицательные предложения; 

фиксированный порядок слов в английском предложении,  порядок следования членов 

предложения; возможность изменения постановки наречия времени и места в предложении. 

в области говорения - высказываться в монологической форме в типичных для учащихся 

данного возраста ситуациях общения, делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 



 

   

 
 

рамках изученных тем); вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя характерные для разговорной 

диалогической речи клише. 

в области аудирования - относительно полно и точно понимать высказывания собеседников в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

в области чтения - читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания, так и 

с полным и точным пониманием всей содержащейся в тексте информации, использовать справочные 

материалы,оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со 

своим опытом. 

в области письма и письменной речи –выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произносить и различать на слух всех звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильно членить 

предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимию, 

антонимию и лексическую сочетаемость; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических явлений 

(видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

Компенсаторная компетенция — уметь выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приеме информации за счет использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке. 

В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 



 

   

 
 

• стремиться  к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты по элективному курсу «Введение в специальность» 

Задачи:  
 помочь обучающимся в становлении базовой культуры личности, т.е. культуры 

жизненного (личностного и профессионального) самоопределения обучающихся;  

 познакомить обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути в 

современном мире;  

 изучить профессионально значимые качества, необходимые будущему педагогу;  

 развивать интерес к педагогической деятельности;  

 подготовить к осознанному выбору профиля и будущей  

профессии;  

 познакомить с историей школы.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству.  

 Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений.  

 Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору 

профиля и ориентация в выбранной профессиональной области.  

 Практические навыки организации внеклассной деятельности.  

 

Предметные результаты по элективному курсу «Введение в педагогику» 
 

Задачи:  
 помочь обучающимся в становлении базовой культуры личности, т.е. культуры 

жизненного (личностного и профессионального) самоопределения обучающихся;  

 познакомить обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути в 

современном мире;  

 изучить профессионально значимые качества, необходимые будущему педагогу;  

 развивать интерес к педагогической деятельности;  

 подготовить к осознанному выбору профиля и будущей  

профессии;  

 познакомить с историей школы.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству.  

 Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений.  

 Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору 

профиля и ориентация в выбранной профессиональной области.  

 Практические навыки организации внеклассной деятельности.  

Социально-педагогическое самоопределение в будущем.  

 

 
 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее прописать предметные результаты по указанным дополнительным учебным 

предметам, курсам по выбору. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ОП СОО Школы и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. На основе 

системы оценки разработано («Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся, порядке и основании перевода обучающихся в следующий класс». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Добавлено примечание ([U1]): Указать предметные 
результаты которые выходят за рамки предметных 
результатов учебных предметов базовой части УП, 
указанных выше по тексту 

Добавлено примечание ([U2]): Привести в 
соответствие с Графиком оценочных процедур и 
указанным контрольным работам в РП учебных 
предметов Учителя (РП, составленные в конструкторе) 

Добавлено примечание ([U3]): Поставить ссылку на 
документ на сайте ОО 



 

   

 
 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ОП СОО Школы. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценку; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

 итоговую аттестацию, 

 независимую оценку качества образования (в т.ч. всероссийские проверочные 

работы), 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки Школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход реализуется за 

счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

 оценку предметных и метапредметных результатов;  

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  



 

   

 
 

 использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; использование разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, 

практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; использование 

форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка);  

 использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности Школы обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы и 

уточнению и/или разработке программы развития, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге проводится оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых 

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. Оценка сформированности личностных результатов фиксируется в портфолио и 

характеристике обучающегося. Особенности формирования портфолио определены в 

отдельном локальном акте - Положение о портфолио обучающегося в Школе. Добавлено примечание ([sf4]): Ссылка на сайт, где 
расположено положение 



 

   

 
 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

ОП СОО предусматривает диагностику достижения личностных образовательных 

результатов в формах: 

диагностика освоения терминов и понятий: 

- опрос; 

- анкетирование; 

- проективные эссе; 

диагностика установок и ценностных отношений: 

- наблюдение (встроенное и в моделируемых ситуациях); 

- проективные эссе; 

- скрининг-беседы; 

- фокус-группы; 

- учет мнений; 

диагностика динамики личностного опыта: 

- учет единиц портфолио; 

- анализ цифровых следов; 

- анализ поведения в социальных сетях. 

Процедуры диагностики достижения личностных образовательных результатов с 

применением обозначенных форм проводятся в рамках мероприятий плана внеурочной 

деятельности, согласно направлениям, предусмотренным ФГОС с учетом целевых 

ориентиров, заданных Федеральной программой воспитания. 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ОП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 



 

   

 
 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Школы в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. Каждый из перечисленных видов 

диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год. Формы, периодичность оценки метапредметных 

результатов представлены в таблице: 

Оценка достижения 

метапредметных 

результатов 

Формы оценки 

Периодичность 

(месяц) 

 10 класс 11 класс 

Проверка читательской 

грамотности 

Письменная работа на межпредметной    

основе 

   

Проверка естественно-

научной грамотности 
 

   

Проверка математической 

грамотности 
 

   

Проверка цифровой 

грамотности 

Практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью  

   

Проверка финансовой 

грамотности 
 

   

Проверка 

сформированности 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных   учебных 

действий 

экспертная оценка процесса и результатов      

выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и    

проектов. 

  

 

Добавлено примечание ([U5]): Редактировать для 
ОО 



 

   

 
 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Групповые и (или) 

индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способности проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта определены локальным нормативным актом Школы - Положением об 

индивидуальном образовательном проекте обучающихся 10–11 классов. 

Проект оценивается по следующим критериям сформированности: 

 познавательных универсальных учебных действий: способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

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

решения и других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать 

и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 



 

   

 
 

 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения ОП СОО Школы с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к 

ОП СОО Школы. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

1.3.5 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 



 

   

 
 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Отметки за стартовую диагностику не выставляются. 

Текущая оценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. Общее количество 

тематических контрольных процедур соответствует количеству тематических разделов 

рабочих программ. Тематическое оценивание проводится не чаще, чем один раз в две с 

половиной недели, составляет 10% от общего учебного времени. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 



 

   

 
 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга установлены решением 

педагогического совета Школы. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

Направление 

деятельности 

Ответственный за 

проведение 

Включение в 

единый 

график 

оценочных 

процедур 

10 класс 11 класс 

формы и сроки проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работы по основным 

предметам) 

Администрация + Сентябрь 
Русский язык, 

математика, 

предметы по 

выбору сдачи 

ГИА 

 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика (входная 

контрольная работа) по 

инициативе учителя 

Учитель -  Сентябрь 

Текущий контроль Учитель - Ежедневно по 

всем предметам 

Ежедневно по 

всем предметам 

Тематический контроль Учитель - В соответствии 

с КТП и РП 

В соответствии 

с КТП и РП 

ВШК 

Оценка предметных 

результатов. 

Диагностические работы 

(Административная 

контрольная работа.) 

Администрация  + Декабрь, март 

предметы по 

решению 

педсовета  

Декабрь, март 
предметы по 

решению 

педсовета 

На основе данного «Содержания и периодичности внутреннего мониторинга» 

ежегодно осуществляется актуализация. Основным инструментом контроля за проведением 

процедуры оценки результатов освоения ОП СОО является единый График оценочных 

процедур, который объединяет все уровни оценочных процедур. В единый график внесены 

все контрольные, проверочные и диагностические работы, которые выполняются всеми 

обучающимися в классе одновременно и длительность которых составляет не менее 

тридцати минут. 



 

   

 
 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и отражается в дневнике.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется соответствующим 

локальным нормативным актом Школы («Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и об оценке образовательных 

достижений обучающихся, порядке и основании перевода обучающихся в следующий класс») 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

государственной итоговой аттестации (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. 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. ГИА 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 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). 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 

по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы служит письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 

опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), 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 или учебного исследования. 



 

   

 
 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 

образовании. 

Оценка результатов деятельности Школы. 

Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе аккредитации. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

Школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

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 универсальных учебных действий (далее - УУД) направлена на 

повышение эффективности освоения обучающимися ОП СОО, 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. Программа развития УУД 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; 

 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; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 



 

   

 
 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность 

получения практико-ориентированного результата; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных; 

 работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

 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 обеспечить 

дальнейшее развитие способности каждого обучающегося к самосовершенствованию и 

саморазвитию, приобретению ими необходимых компетенций и компетентностей, 

используемых в разных видах деятельности, в том числе, за пределами образовательной 

организации, в профессиональных и социальных пробах. 

Задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 

родителей по совершенствованию навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, 

чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение УУД в 

новых для обучающихся ситуаций; 

 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 УУД, как в 

урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности программы развития УУД при переходе от основного 

общего к среднему общему образованию. 

Роль программы развития УУД в реализации требований ФГОС СОО – 

обеспечение комплексного подхода к развитию УУД. Полноценное формирование УУД у 

обучающихся возможно при реализации системно-деятельностного подхода на всех без 



 

   

 
 

исключения учебных предметах, курсах внеурочной деятельности и при проведении 

воспитательных мероприятий. Вместе с тем, освоенные предметные результаты (знания, 

умения и компетенции) рассматриваются как поле для применения сформированных УУД 

обучающимися для решения широкого круга практических и познавательных задач. В 

программе развития УУД определены методики формирования универсальных учебных 

действий (типовые задачи), подходы к организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, использованию средств ИКТ, которые применяются всеми педагогами, 

обеспечивая обучающимся достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное 

формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Выработанные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, УУД используются как универсальные в различных жизненных 

контекстах. Регулятивные действия прирастают за счет умения выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий напрямую связано с 

развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно используют коллективно-

распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и 

развернутое формирование образовательного запроса, что особенно важно с учетом 

повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается в ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их 

связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

УУД трактуются во ФГОС СОО как обобщенные учебные действия, позволяющие 



 

   

 
 

решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных учебных 

действий, систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. УУД – это 

познавательные стратегии, необходимые для поиска, получения и фиксирования, 

осмысления и понимания, запоминания и хранения, трансформации и применения, создания 

и распространения знаний. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, 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 их метапредметном 

характере. УУД обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных УУД входят жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знании моральных норм, умении выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение 

своего способа жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: 

построение индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования);  

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 



 

   

 
 

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей деятельности 

как учебной, так и проектной, и коммуникативной. Они связаны с основными структурными 

компонентами деятельности – мотивы, особенности целеполагания (определение цели и 

задач), планирование действий, анализ условий деятельности и определение порядка 

операций, осуществление пошагового и итогового контроля и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения. К регулятивным УУД 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме 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 с реальным действием и его продуктом; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

 познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

К познавательным УУД относятся: 

базовые логические действия: устанавливать существенный признак или основание 

для сравнения, классификации и обобщения; выявлять закономерности и противоречия; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем; графических 

моделей и т.д.; разрабатывать план решения задачи с учётом анализа имеющихся данных, 

представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; оценивать соответствие 



 

   

 
 

результатов деятельности её целям; различать верные и неверные суждения, устанавливать 

противоречия в суждениях и корректировать текст; развивать критическое мышление при 

решении жизненных проблем; самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях; 

базовые исследовательские действия: формулировать вопросы исследовательского 

характера; выдвигать гипотезы, обосновывать, аргументировать суждения; анализировать 

результаты, полученные в ходе исследования, критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; уметь переносить знания в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; владеть навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности; владеть научным типом мышления, научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

работа с информацией: самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации из энциклопедий, словарей, справочников; 

средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения; оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и 

визуализации (презентация, таблица, схема и другие); владеть навыками защиты личной 

информации, соблюдать требования информационной безопасности. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и слышать, 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

организация учебного сотрудничества, которое включает: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера (управление коммуникацией) – контроль, 

коррекция, оценка его действий; 

осуществление коммуникации, к которой относятся: осознанное использование 

речевых средств в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение устной 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 



 

   

 
 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации; владение 

письменной речью; развитие компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

Виды универсальных учебных действий коррелируют с личностными и 

метапредметными планируемыми результатами (рис. 1). Личностные и метапредметные 

планируемые результаты, определенные в целевом разделе ОП СОО (п. 1.2. ОП СОО), 

структурированы в соответствии с вышеперечисленными группами универсальных учебных 

действий: 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между планируемыми результатами и видами универсальных 

учебных действий 

Взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов и внеурочной 

деятельностью 

Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. Разработанные 

по учебным предметам рабочие программы отражают УУД, определенные во ФГОС СОО, в 

трех своих компонентах: как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего 

образования»; в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; в разделе «Основные виды деятельности» тематического 

планирования 

Требования формирования УУД в предметных результатах и тематическом 

планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература 

Развитие познавательных УУД включает базовые логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов 



 

   

 
 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов, жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения 

литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

(например, в лексическом составе русского языка) и находить закономерности; 

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родовидовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например, схем сложного предложения с разными видами связи); графических 

моделей (например, при объяснении правописания гласных в корне слова, 

правописании «н» и «нн» в словах различных частей речи) и другие; 

 разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать 

текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в т.ч. при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса. 

Развитие познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 



 

   

 
 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики 

и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать 

суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

средства межнационального общения, национального языка русского народа, одного 

из мировых языков и другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действия в собственную речевую практику (например, применять знания о нормах 

произношения и правописания, лексических, морфологических и других нормах); 

уметь переносить знания, в т. ч. полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству 

познания отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

Развитие познавательных УУД включает работу с информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой 

информации, государственных электронных ресурсов учебного назначения; 

оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 



 

   

 
 

информационной безопасности. 

Развитие коммуникативных УУД включает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное 

отношение к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия 

по их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

 предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Развитие регулятивных УУД включает умения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

 необходимые коррективы; 

 оценивать приобретённый опыт, в т. ч. речевой; анализировать и оценивать 



 

   

 
 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и 

другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в т. ч. изображённым в художественной литературе; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в т.ч. в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык 

Развитие познавательных УУД включает базовые логические и исследовательские 

действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

 различать в иноязычном устном и письменном тексте - факт и мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего 

использования результатов анализа в собственных высказывания; 

 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

 формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



 

   

 
 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во 

внеурочной деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

Развитие познавательных УУД включает работу с информацией: 

 использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения 

и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Развитие коммуникативных УУД действий включает умения: 

 воспринимать и создавать собственные 

диалогические и монологические высказывания на иностранном языке, участвовать в 

обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или 

утверждений); 



 

   

 
 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей 

аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Развитие регулятивных УУД включает умения: 

 планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

 осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика 

Развитие познавательных УУД включает базовые логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 



 

   

 
 

Развитие познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, 

исследование по установлению особенностей математического объекта, понятия, 

процедуры, по выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, 

использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Развитие познавательных УУД включает работу с информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных 

формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

 анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, 

отображать графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные 

базы данных; 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Развитие коммуникативных УУД включает умения: 



 

   

 
 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять 

свои суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме 

формулировать разногласия и возражения; 

 представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Развитие регулятивных УУД включает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных 

ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; 

 объяснять причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научные предметы 

Развитие познавательных УУД включает базовые логические действия: 



 

   

 
 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы 

и явления с использованием физических законов и теорий, например, закона 

сохранения механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, 

закона Кулона, молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять 

закономерности в проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному 

классу химических соединений; - определять условия применимости моделей 

физических тел и процессов (явлений), например, инерциальная система отсчёта, 

абсолютно упругая деформация, моделей газа, жидкости и твёрдого 

(кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения 

окружающей среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности 

на живые организмы безопасности; представлений о рациональном 

природопользовании (в процессе подготовки сообщений, выполнения групповых 

проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких 

как: ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, 

телевизор, телефон, СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической 

жизни. 

Развитие познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например действия постоянного магнита на 

рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; 



 

   

 
 

зависимости силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; 

исследование остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности 

источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 

тела; о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное 

расстояние от его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном 

уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и 

процессы с использованием физических величин, например: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, 

например: отражение, преломление, интерференция, дифракция иполяризация света, 

дисперсия света (на базовом уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в т. ч. интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения 

знаний из разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из 

других предметов естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, 

закономерности и физические явления (на базовом уровне); 

 проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Развитие познавательных УУД включает работу с информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, 

открытиях в современной науке; использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач, использовать информационные. технологии для поиска, 

структурирования, интерпретации и представления информации при подготовке 



 

   

 
 

сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический 

анализ и оценку достоверности. 

Развитие коммуникативных УУД включает умения: 

 аргументированно вести диалог, развернуто и логично излагать свою точку зрения; 

 при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

задач, результатов учебных исследований и проектов в области естествознания; в 

ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов, и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; 

 при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 

в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в 

природе»). 

Развитие регулятивных УУД включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике 

и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области 

физики, химии, биологии; давать оценку новым ситуациям, возникающим в ходе 

выполнения опытов, проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы 

Развитие познавательных УУД включает базовые логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 



 

   

 
 

актуальность в современных условиях; 

 самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне 

на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; 

 группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно 

определяемому признаку, например, по хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям, проводить классификацию стран по 

особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например мышления и деятельности, 

экономической деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических 

показателей и качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в 

атмосфере и наблюдаемыми климатическими изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например значение географических 

факторов, определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития 

человечества, значение импортозамещения для экономики нашей страны; 

 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории 

России. 

Развитие познавательных УУД включает базовые исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой 

на фактический материал, в т. ч. используя источники социальной информации 

разных типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и 



 

   

 
 

всемирной истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении 

практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

процессов в социальных науках, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в т. ч. социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

Развитие познавательных УУД включает работу с информацией: 

 владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов и 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 



 

   

 
 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, достоверности содержания. 

Развитие коммуникативных УУД включает умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Развитие регулятивных УУД включает умения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических 

примеров эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины 

от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-

экономического и культурного развития России; 

 принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции. 

2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

Типовая задача – это универсальное учебное задание, которое применяется при 

изучении любого учебного предмета, направлено на освоение или оценку конкретного УУД 

посредством выполнения определенного алгоритма учебных действий. Различаются два типа 

задач, связанных с УУД: 

- задачи, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД 

(типовая задача развития); 

- задачи, позволяющие оценить уровень сформированности УУД (типовая задача 

оценки). 



 

   

 
 

В первом случае задание направлено на формирование одного или целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Во втором случае задание 

сконструировано таким образом, что при его выполнении учащийся проявляет способность 

применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. Типовые задачи 

используются на уроках по различным учебным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета осуществляться с учетом баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. В рабочих программах учебных предметов, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору отражены особенности содержания и 

организации обучения по вопросу развития УУД и использования типовых задач.  

В типовых задачах выделены две части в соответствии с группами планируемых 

результатов: типовые задачи применения регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД; типовые задачи применения личностных УУД. 

Типовые задачи на развитие регулятивных УУД 

В учебном процессе используются индивидуальные / групповые учебные задания, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Регулятивные УУД развиваются за счет 

решения следующих типов задач: на самоорганизацию; на самоконтроль; на 

сформированность эмоционального интеллекта; на способность принятия себя и других. 

Для развития регулятивных учебных действий используется включение 

старшеклассников в процесс самостоятельного формирования индивидуальной 

образовательной траектории: 

 выбор профиля обучения и дополнительных курсов по выбору, а также видов 

внеурочной деятельности; 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков; 

 самообразование в части самостоятельного освоения дополнительных тем за рамками 

учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта /учебного исследования, методов и 

способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта/учебного исследования; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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



 

   

 
 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной /исследовательской работы на различных этапах 

ее реализации. 

Типовые задачи на развитие познавательных УУД. 

Решаются следующие типы образовательных задач: на базовые логические действия; 

базовые исследовательские действия; на владение навыками работы с информацией 

Задачи 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. 

Развитие познавательных УУД обеспечивается созданием условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и 

формирования метапредметных понятий и представлений, межпредметных связей, 

целостной картины мира: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: выбор 

тематики исследования, связанной. с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; выбор тематики 

исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Типовые задачи на развитие коммуникативных УУД 

Решаются следующие типы задач: на владение навыками общения во всех сферах 

жизни; на владение навыками совместной деятельности. 

Дополнительно формируются важнейшие в старшем школьном возрасте личностные 

компетенции, требующие приобретения навыка решения задач: на самопределение, включая 

самоидентификацию; на смыслообразование; на нравственно-этическое оценивание. 

Банк типовых задач применения УУД размещен в Приложении к ОП СОО 



 

   

 
 

2.1.4. Особенности и основные направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как 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). 

Учебный курс «Индивидуальный проект» включен в учебный план СОО Школы. 

Реализация курса в объеме 34 учебных часов предусмотрена в 10 классе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта в Школе отражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне СОО исследование и проект выполняют в значительной степени функции 



 

   

 
 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального проекта были 

ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более учебных 

предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне СОО обучающиеся определяют параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может проводиться не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 

социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 

сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект - сообществу бизнесменов, 

деловых людей. 

На уровне СОО приоритетными направлениями проектной и исследовательской 

деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерное; информационное. 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

Направления 

Формы организации учебно-исследовательской и 

проектной учебно-деятельности 
Продукты учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности Урочная деятельность 
Внеурочная 

деятельность 

Исследовательское 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера на любых 

предметах (включая 

домашние задания). 

Учебный эксперимент. 

Практические занятия. 

Лабораторные занятия. 

Урок-исследование. 

Урок-лаборатория. 

Урок — рассказ об 

ученых. 

Урок-экспертиза. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Семинар 

Образовательные 

экспедиции. 

Походы. Экскурсии. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. Круглые 

столы. Дискуссии, 

дебаты. 

Интеллектуальные 

игры. Публичные 

защиты. 

Олимпиады, 

конкурсы 

Научно-исследовательская 

и реферативная работа 

(включая таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, 

модели, результаты 

исследовательских 

экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров) 

Инженерное. 

Прикладное. 

Информационное. 

Урок-изобретательство. 

Урок «Удивительное 

рядом». Урок «Патент на 

открытие». Урок-

экспертиза. 

Практические занятия. 

Интеллектуальные 

марафоны. 

Конференции. 

Факультативные 

занятия. Публичная 

защита. Экскурсии. 

Макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-

карты. 

Презентации. 

Постеры, альбомы, 

буклеты, брошюры, книги. 



 

   

 
 

Лабораторные занятия. 

Урок «открытых мыслей» 

Профессиональные 

пробы. 

Практические 

занятия. Мастерские 

Декоративно-прикладные 

изделия. 

Документальные фильмы, 

мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Веб-сайты, компакт-диски. 

Программное обеспечение. 

Социальное 

Урок—защита 

социальных 

проектов. 

Дискуссии. 

Урок «открытых 

мыслей». 

Выполнение заданий, 

направленных на 

разработку учебного 

занятия, способов 

организации 

сотрудничества на уроке, 

социологических анкет и 

т. п. 

Разработка 

социальных 

проектов. 

Социальные 

практики (например, 

тимуровская работа). 

Профессиональные 

пробы. 

Социологические 

опросы. Квесты. 

Социальная акция. 

Интервью. 

Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. 

Эссе, рассказы, стихи. 

Рисунки. Веб-сайты, 

компакт-диски. 

Программное обеспечение. 

Результатами учебного исследованиями являются научный доклад, реферат, макет, 

опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное событие, 

социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. 

Для учебного исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, 

полноте, последовательности, обоснованности решения поставленных задач. 

Для учебного проекта важно, в какой мере практически значим полученный 

результат, насколько эффективно техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов 

обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм педагогического 

сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и 

формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Алгоритм педагогического сопровождения индивидуального проекта: 

 вычленение проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка целей и задач; 

 сбор информации/исследование/разработка образца; 

 подготовка и защита проекта; 



 

   

 
 

 анализ результатов выполнения проекта; 

 оценка качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована по-

разному: в рамках специально организуемых в Школе проектных «дней» или «недель», в 

рамках проведения ученических научных конференций, в рамках специальных итоговых 

аттестационных испытаний. 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности изложены в локальном нормативном акте – Положение об индивидуальном 

образовательном проекте обучающихся 10–11 классов Школы. 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности известны обучающимся заранее. 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

Школы получают представление: 

 о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

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

естественных науках; 

 об истории науки; 

 о новейших разработках в области науки и технологий; 

 о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

 о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 



 

   

 
 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры и др.). 

Обучающиеся умеют: 

 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 могут: 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

 восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

 отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

для достижения поставленной цели; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

 самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 



 

   

 
 

 адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

 адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ); 

 адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

2.1.6. Условия реализации программы развития УУД 

Залогом успешности достижения большинства образовательных результатов является 

открытость образовательного пространства, как внутренняя, так и внешняя. 

Внутренняя открытость образовательного пространства предполагает: 

 многообразие и вариативность образовательных предложений; 

 реализация образовательных предложений в качестве ресурсов для построения 

индивидуальной образовательной программы; 

 учет мнений и поддержка инициативы, субъектной активности всех участников 

образовательного процесса. 

Внешняя открытость образовательного пространства включает: 

 возможность многоцелевого многофункционального взаимодействие обучающихся с 

социально-культурным пространством (региона, страны, мира); 

 включенность в активную проектную, исследовательскую и иную социально-

значимую деятельность, направленную на «служению обществу»; 

 возможность самоидентификации в социуме и культуре и самоопределения в сферах 

творческой, профессиональной, жизненной и др. сферах. 

В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты, и выстраивается индивидуальная программа 

личностного роста. 

Развитие УУД на уровне СОО основано, в том числе, на использовании возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования 

культуры учебной деятельности в школе; 

 инструмента познания за счет формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 



 

   

 
 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности, индивидуального проекта; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Условия реализации программы развития УУД в Школе обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Образовательное пространство Школы обеспечивает развитие УУД. Для этого в 

школе созданы следующие условия: 

 реализуется сетевое взаимодействие с организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры ; 

 обеспечена возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся: профильное обучение, индивидуальные учебные планы; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

 обеспечена возможность вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

 обеспечена возможность широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику (работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах). 

Условия реализации программы развития УУД включают: 

 укомплектованность Школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками;100% 

 уровень квалификации педагогических  работников Школы соответствует 

требованиям 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников Школы, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. Охват 100% 

Педагогические работники Школы имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы развития УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 



 

   

 
 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы развития УУД и участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют развитие УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества развития УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Методические условия реализации программы развития УУД 

Обязательным условием успешного формирования УУД обучающихся является 

создание методически единого пространства внутри Школы как во время уроков, так и вне 

их. 

С этой целью в Школе сформирован план мероприятий по созданию единого 

методического пространства формирования УУД на уровне СОО. 

План мероприятий по созданию единого методического пространства 

формирования УУД на уровне СОО 

Мероприятие Содержание Сроки Ответственный 

Методический 

семинар с учителями, 

работающими на 

уровне основного 

общего и среднего 

общего образования 

Обсудить 

возможности и 

механизмы реализации 

принципа 

преемственности в 

плане формирования 

УУД на уровне 

основного общего 

образования и 

среднего общего 

образования 

Сентябрь 
Заместитель директора 

по УВР 

Консультации с 

педагогами-

предметниками 

Обсуждение проблем, 

связанных с развитием 

УУД в 

образовательном 

процессе по учебному 

предмету 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

(методисты). 

Руководители ШМО 

Заместитель директора 

по УВР 

Методические 

семинары для 

педагогов-

предметников 

Анализ и способы 

минимизации рисков 

формирования УУД у 

обучающихся на 

уровне среднего 

общего образования 

В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

(методисты). 

Руководители ШМО 

Заместитель директора 

по УВР 

 



 

   

 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД 

Формирование и развитие УУД осуществляется каждым учителем на каждом учебном 

предмете. При подготовке урока учитель включает в план урока типовые задачи, 

направленные на формирование и развитие УУД. Учитель сам разрабатывает подобные 

задания и включает их в контрольные работы, запланированные рабочей программой по 

предмету. 

Уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся 10-11-х 

классов в школе определяется по результатам административных контрольных работ, 

направленных на проверку уровня формирования и развития УУД, а также по итогам защиты 

индивидуального проекта. 

Диагностический инструментарий для определения сформированности УУД 

представлен в таблице. 

УУД Диагностический инструментарий 

Познавательные 

Стартовая диагностика 

Входная диагностика 

Внешние диагностические работы 

Контрольные работы по предметам 

Комплексные работы по оценке сформированности познавательных УУД 

Комплексные работы для оценки функциональной грамотности 

Индивидуальный проект 

Контроль домашних заданий 

Коммуникативные 

Промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебн-

опрактических задач, основанных на работе с текстом 

Наблюдение за выполнением учебно-практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на формирование и оценку 

коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД 

Регулятивные 

Промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом 

Наблюдение за выполнением учебно-практических заданий 

Учебно-практические задания, направленные на формирование и оценку 

коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования УУД оцениваются в рамках специально 

организованных модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной 

и социальной жизни подростка: 

 образовательное событие; 

 защита реализованного проекта; 

 представление учебно-исследовательской работы; 



 

   

 
 

 профессиональная проба. 

Основные требования к инструментарию оценки УУД во время реализации 

оценочного образовательного события: 

 для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент оценки; 

 в качестве инструментов оценки используются оценочные листы, экспертные 

заключения; 

 правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события известны участникам 

заранее, до начала события. 

На каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 

оценивают не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, 

усредняются. 

В рамках реализации оценочного образовательного события предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся 

используются те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

 защита темы проекта (проектной идеи); 

 защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

 актуальность проекта; 

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

для других людей; 

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов; 

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта при необходимости производится корректировка, 

чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное 

действие. 



 

   

 
 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по 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 обеспечивается кураторским сопровождением. В функцию 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 организационная помощь. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

 оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; учитываются целесообразность, уместность, полнота 

внесенных изменений, 

 соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

 для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации Школы, представители местного 

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

 оценивание производится на основе критериальной модели; 

 для обработки всего массива оценок предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок 

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет Школа; 

 результаты оценивания универсальных учебных действий доводятся до сведения 

обучающихся. 

Критерии оценки проектной работы 



 

   

 
 

№ Критерий Описание 

1. Актуальность выбранной темы 

Наличие обоснования проекта в современное время, 

которое предполагает разрешение имеющихся по 

данной тематике противоречий 

2. Постановка цели и задач по выбранной 

теме 

Обучающийся четко и однозначно формулирует цели, 

ставит задачи и прогнозирует результат. 

3. Перспектива проекта 

Обучающийся представляет проблему с разных точек 

зрения, видит варианты развития 

(совершенствования) работы 

4. Определение плана деятельности 

Определены возможные погрешности и сложности в 

исполнении методов исследования. Выбраны 

адекватные формы и методы решения проблемы 

исследования. 

5. Полнота раскрытия темы проекта 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, выводы 

соответствуют цели, и автор продемонстрировал 

глубокие знания содержания, проектный продукт 

(материальный, творческий или информационный) 

соответствует цели 

6. 

Соответствие требованиям оформления 

проекта или исследования (папка 

проекта, мультимедийная презентация, 

продукт проекта или реферат) 

Элементы структуры проекта представлены 

полностью, оформление соответствует нормам 

7. Стиль выступления, выразительность и 

яркость 

Стиль выдержан, регламент не нарушен, речь 

логична, последовательна. Материал представлен 

ярко, эмоционально и заинтересовал аудиторию. 

Наблюдаются яркость, эмоциональность, 

выразительность, убедительность, взаимодействие с 

аудиторией, харизматичность. 

Коллективная защита согласована и синхронна. 

8. Самооценка 

Обучающийся осуществляет адекватную самооценку 

деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся привлекаются 

специалисты и ученые из различных областей знаний. Предусматривается выполнение 

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

Предусмотрен вариант дистанционного руководства работой посредством сети 

Интернет. 

Исследовательские проекты выполняются по следующим направлениям: 

 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). 

Критерии оценки учебно-исследовательской работы 

№ Критерий Описание 

1. Наличие гипотезы исследования 

Сформулировано предположение, которое 

подтверждается или опровергается в результате 

исследования 

2. Постановка цели и задач исследования 
Сформулированы цель, задачи, направленные на 

решение проблемы исследования 

3. Теоретический анализ различных 

источников по избранной теме 

Использованы различные информационных ресурсы, 

полученные знания систематизированы 

4. Выбор необходимого инструментария 

для исследования 

Определены возможные погрешности и сложности в 

исполнении методов исследования. Выбраны 

адекватные формы и методы решения проблемы 

исследования 

5. Проведение исследования и 

компьютерная обработка результатов 

Уверенность в работе с лабораторным оборудованием 

и программным обеспечением, трудолюбие и 

наблюдательность 

6. Формулирование выводов 
Выводы сформулированы кратко и логично, 

объясняют полученные результаты исследования 

7. Оформление научного отчета и 

презентации 

Логично отображен хода исследования, виден 

творческий подход к оформлению работы 

8. Самооценка 
Осуществляет адекватную самооценку деятельности и 

результата исследования, качества его выполнения 

 

Профессиональная проба. 

Проведение профессиональных проб обучающихся является одним из оптимальных 

способов организации профессионального самоопределения, в результате которого 

обучающиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что 

позволяет узнать профессию изнутри, погрузиться в нее. 

Профессиональная проба – это профиспытание, где учащийся получает опыт той 

работы, которую он выбрал, и пытается определить, соответствует ли характер данной 

работы его способностям и умениям. В ходе профессиональных проб учащимся сообщают 

базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности, моделируются 

различные элементы профессиональной деятельности, определяется уровень готовности 



 

   

 
 

учащихся к выполнению проб, обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 

Профессиональная проба включает несколько этапов: вводноознакомительный, 

подготовительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные задачи. 

На первом – вводно-ознакомительном этапе решаются задачи по определению 

интересов, увлечений учащихся, их отношение к различным сферам профессиональной 

деятельности. Средством получения необходимой информации об учащихся являются 

анкеты и ознакомительная беседа. 

Полученная информация дает возможность определить состояние общей готовности 

учащегося к выполнению профессиональной пробы. 

На втором этапе – подготовительном накапливается информация об учащихся, 

направленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной 

деятельности, в которой предполагается проба. 

Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра 

видеофильмов, бесед со специалистами, посещения предприятий, учреждений определенной 

трудовой деятельности по предполагаемой пробе. 

Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются дидактические задачи по 

приобретению теоретических знаний. Этот этап предусматривает формирование у 

школьников представлений о данном виде деятельности, которую им предстоит выполнять в 

ходе профессиональной пробы. 

Полученные данные используются для определения уровня подготовленности 

школьников для выполнения пробы и при анализе результатов ее выполнения в целом. 

Третий – исполнительский этап включает комплекс теоретических и практических 

заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, 

а также ситуации проявления профессионально важных качеств специалиста. 

Выполнение практических заданий в ходе пробы осуществляется поэтапно. Каждый 

этап предполагает получение законченного продукта и профессиографическую часть – 

составление формулы данного элемента профессиональной деятельности, работу с 

профессиограммой и оценку за выполнение практических заданий данного этапа. На каждом 

практическом этапе учащиеся выполняют задания, требующие от них владения начальными 

профессиональными умениями, достаточными для их реализации в качестве исполнителя. 

Задания выполняются на трех уровнях сложности. 

Первый уровень сложности самый простой, исполнительский. 

Задания второго уровня сложности содержат элементы творческого характера, 

предусматривают внесение в изготавливаемый продукт новизны и оригинальности. 



 

   

 
 

Задания третьего уровня сложности предполагают самостоятельную деятельность 

школьников – планирование, постановку промежуточных и конечных целей, принятие 

решения, анализ и самооценку результатов деятельности. Таким образом, третий уровень 

сложности предполагает самостоятельный поиск выхода из проблемной ситуации. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов и рефлексией. 

Организуется беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли профессиональные 

намерения учащихся, какие трудности и сомнения они испытывали при выполнении пробы. 

При подведении итогов выполнения этапов или всей пробы в целом учитель 

подчеркивает, какие индивидуальные черты ученика, навыки и умения не позволили ему 

выполнить задание на требуемом уровне, и дает необходимые рекомендации. 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В Школе предусмотрено непосредственное применение федеральных рабочих 

программ по предметам обязательной части учебного плана: «Русскому языку» (базовый), 

«Литературе» (базовый), «Истории» (базовый), «Обществознанию» (базовый и 

углублённый), «Географии» (базовый), «Основам безопасности жизнедеятельности» 

(базовый) с учетом уровня изучения (базовый / углубленный). По остальным учебным 

предметам – «Иностранному языку» (базовый), «Математике» (углублённый), 

«Информатике» (базовый и углублённый), «Физике» (базовый), «Химии» (базовый), 

«Биологии» (базовый и углублённый), «Физической культуре» (базовый) с учетом уровня 

изучения (базовый / углубленный) – разработаны рабочие программы на основе 

федеральных рабочих программ https://edsoo.ru/rabochie-programmy/. Соблюдено требование 

к условию обеспечения содержания и планируемых результатов не ниже, чем в федеральных 

рабочих программах. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

В Школе разработано Положение о рабочей программе учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной деятельности). 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.2.1 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе федеральной рабочей 

программы по учебному предмету «Русский язык» на уровне среднего общего образования 

(предметная область «Русский язык и литература»). 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/


 

   

 
 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для 

изучения на данном уровне образования. Общее число часов для изучения русского языка, – 

136 часов: в 10 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. В результате изучения русского языка на уровне 

среднего общего образования обучающийся имеет следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: имеет сформированную гражданскую позицию как 

активный и ответственный член российского общества; осознает свои конституционные 

права и обязанности, уважает закон и правопорядок; принимает традиционные 

национальные, общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных произведений, 

написанных на русском языке; готов противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; готов вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; умеет взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готов к 

гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: имеет сформированную российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; имеет идейную убеждённость, готовность к служению Отечеству 

и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознает духовные ценности российского 

народа; имеет сформированное нравственное сознание, нормы этичного поведения; способен 

оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; осознает личный вклад в построение устойчивого 

будущего; имеет ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 



 

   

 
 

4) эстетического воспитания: имеет эстетическое отношение к миру, включая 

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

отношений; способен воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущает эмоциональное воздействие искусства; убеждён в 

значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; готов к 

самовыражению в разных видах искусства, проявляет качества творческой личности, в том 

числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: придерживается здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; стремится к физическому совершенствованию, занятиям 

спортивнооздоровительной деятельностью; имеет активное неприятие вредных привычек и 

иных форм причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: готов к труду, осознает ценность мастерства, трудолюбия; 

готов к активной деятельности технологической и социальной направленности, способен 

инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе 

в процессе изучения русского языка; проявляет интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, в том числе к деятельности филологов, журналистов, 

писателей; умеет совершить осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; готов и способен к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: имеет сформированную экологическую культуру, 

понимает влияние социальноэкономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознает глобальный характер экологических проблем; планирует и 

осуществляет действия в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; активно не принимает действия, приносящие вред окружающей среде; умеет 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; стремится к расширению опыта деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: имеет сформированное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, способствующее осознанию своего места в поликультурном 

мире; совершенствует языковую и читательскую культуру как средство взаимодействия 

между людьми и познания мира; осознает ценность научной деятельности, готов 



 

   

 
 

осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: самосознания, включающего способность понимать 

своё эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, видеть направление развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к 

эмоциональным изменениям, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, 

исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей способность сочувствовать и 

сопереживать, понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при 

осуществлении коммуникации; социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. У обучающегося сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность: 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

1.1. Базовые логические действия: самостоятельно формулирует и актуализирует 

проблему, рассматривает её всесторонне; устанавливает существенный признак или 

основание для сравнения, классифицирует и обобщает языковые единицы, языковые явления 

и процессы, тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально 

смысловых типов, жанров; определяет цели деятельности, задает параметры и критерии их 

достижения; выявляет закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; разрабатывает план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; вносит коррективы в деятельность, оценивает 

риски и соответствие результатов целям; координирует и выполняет работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении 

проектов по русскому языку; развивает креативное мышление при решении жизненных 

проблем с учётом собственного речевого и читательского опыта. 

1.2.Базовые исследовательские действия: владеет навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте изучения учебного 



 

   

 
 

предмета «Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; владеет разными 

видами деятельности по получению нового знания, в том числе по русскому языку; его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; владеет научным типом мышления, владеет 

научной, в том числе лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; ставит и формулирует собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; выявляет и актуализирует задачу, 

выдвигает гипотезу, задает параметры и критерии её решения, находит аргументы для 

доказательства своих утверждений; анализирует полученные в ходе решения задачи 

результаты, критически оценивает их достоверность, прогнозирует изменение в новых 

условиях; дает оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; умеет интегрировать 

знания из разных предметных областей; умеет переносить знания в практическую область 

жизнедеятельности, освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигает новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

1.3. Работа с информацией: владеет навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создает тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); оценивает достоверность, легитимность информации, её 

соответствие правовым и морально-этическим нормам; использует средства 

информационных и коммуникационных технологий при решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; владеет навыками защиты личной информации, соблюдает 

требования информационной безопасности. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: осуществляет коммуникацию 

во всех сферах жизни; пользуется невербальными средствами общения, понимает значение 

социальных знаков, распознает предпосылки конфликтных ситуаций и смягчает конфликты; 

владеет различными способами общения и взаимодействия; аргументированно ведет диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагает своё мнение, строит 

высказывание. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 



 

   

 
 

3.1. Самоорганизация: самостоятельно осуществляет познавательную деятельность, 

выявляет проблемы, ставит и формулирует собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; самостоятельно составляет план решения проблемы с 

учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; расширяет рамки 

учебного предмета на основе личных предпочтений; делает осознанный выбор, умеет 

аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; оценивает 

приобретённый опыт; стремится к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышает свой образовательный и культурный уровень. 

3.2. Самоконтроль, принятие себя и других: дает оценку новым ситуациям, вносит 

коррективы в деятельность, оценивает соответствие результатов целям; владеет навыками 

познавательной рефлексии как осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их оснований и результатов; использует приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; умеет оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; принимает себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимает мотивы и 

аргументы других людей при анализе результатов деятельности; признает своё право и право 

других на ошибку; развивает способность видеть мир с позиции другого человека. 

3.3. Совместная деятельность: понимает и использует преимущества командной и 

индивидуальной работы; выбирает тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; принимает цели совместной 

деятельности, организовывает и координирует действия по их достижению: составляет план 

действий, распределяет роли с учётом мнений участников, обсуждает результаты совместной 

работы; оценивает качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; предлагает новые проекты, оценивает идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; проявляет творческие 

способности и воображение, проявляет инициативу. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ к концу обучения в 10 классе по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

1 Общие сведения о языке: имеет представление о языке как знаковой системе, об 

основных функциях языка, о лингвистике как науке; опознает лексику с национально-

культурным компонентом значения, лексику, отражающую традиционные российские 

духовно-нравственные ценности в художественных текстах и публицистике, объясняет 

значения данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других), комментирует фразеологизмы с точки зрения отражения в них 

истории и культуры народа (в рамках изученного); понимает и умеет комментировать 

функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 



 

   

 
 

межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 

68 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 

1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»); различает формы 

существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знает и характеризует признаки 

литературного языка и его роль в обществе, использует эти знания в речевой практике. 

2 Язык и речь. Культура речи 

2.1 Система языка. Культура речи: имеет представление о русском языке как системе, 

знает основные единицы и уровни языковой системы, анализирует языковые единицы 

разных уровней языковой системы; имеет представление о культуре речи как разделе 

лингвистики; комментирует нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры 

речи, приводит соответствующие примеры; анализирует речевые высказывания с точки 

зрения коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

выразительности, соответствия нормам современного русского литературного языка; имеет 

представление о языковой норме, её видах; использует словари русского языка в учебной 

деятельности. 

2.2. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы: 

выполняет фонетический анализ слова; определяет изобразительно-выразительные средства 

фонетики в тексте; анализирует и характеризует особенности произношения безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических 

форм, иноязычных слов, анализирует и характеризует речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка; соблюдает основные произносительные и 

акцентологические нормы современного русского литературного языка; использует 

орфоэпический словарь.  

2.3. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы: 

выполняет лексический анализ слова, определяет изобразительно-выразительные средства 

лексики, анализирует и характеризует высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка; 

соблюдает лексические нормы; характеризует и оценивает высказывания с точки зрения 

уместности использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики; использует толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь.  



 

   

 
 

2.4. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы: выполняет морфемный и словообразовательный анализ 

слова;  анализирует и характеризует речевые высказывания (в том числе собственные) с 

точки зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур); 

использует словообразовательный словарь.  

2.5. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы: выполняет 

морфологический анализ слова; определяет особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи, анализирует и характеризует высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка; 

соблюдает морфологические нормы, характеризует и оценивает высказывания с точки 

зрения трудных случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках 

изученного); использует словарь грамматических трудностей, справочники. 

2.6. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии: имеет 

представление о принципах и разделах русской орфографии, выполняет орфографический 

анализ слова, анализирует и характеризует текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного), соблюдает правила орфографии, использует орфографические словари.  

3. Речь. Речевое общение: создает устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употребляет языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний – не менее 100 слов; объём 

диалогического высказывания – не менее 7–8 реплик); выступает перед аудиторией с 

докладом; представляет реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие 

темы; использует образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач, создает тексты разных функционально-смысловых 

типов; тексты разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения – не менее 150 слов); использует различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных 

текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); знает основные нормы речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использует правила русского речевого этикета в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, 

интернет-коммуникации, употребляет языковые средства с учётом речевой ситуации, 



 

   

 
 

соблюдает в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

оценивает собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

4. Текст. Информационно-смысловая переработка текста: применяет знания о тексте, 

его основных признаках, структуре и видах представленной в нём информации в речевой 

практике; понимает, анализирует и комментирует основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; 

выявляет логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; создает тексты 

разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 слов); 

использует различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём текста для 

чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 

до 300 слов); создает вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие); корректирует текст: устраняет логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ к концу обучения в 11 классе по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке: имеет представление об экологии языка, о проблемах 

речевой культуры в современном обществе, понимает, оценивает и комментирует 

уместность (неуместность) употребления разговорной и просторечной лексики, 

жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных заимствований; 

нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

2. Язык и речь. Культура речи. 

2.1 Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы: выполняет 

синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения, определяет 

изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного); 

анализирует, характеризует и оценивает высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов 

предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного); соблюдает 

синтаксические нормы, использует словари грамматических трудностей, справочники. 

2.2 Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации: имеет 

представление о принципах и разделах русской пунктуации, выполняет пунктуационный 



 

   

 
 

анализ предложения, анализирует и характеризует текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках изученного), 

соблюдает правила пунктуации, использует справочники по пунктуации. 

2.3 Функциональная стилистика. Культура речи: имеет представление о 

функциональной стилистике как разделе лингвистики, имеет представление об основных 

признаках разговорной речи, функциональных стилях языка художественной литературы 

(научного, публицистического, официально-делового); распознает, анализирует и 

комментирует тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы); создает тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не 

менее 150 слов); применяет знания о функциональных разновидностях языка в речевой 

практике. 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука. Язык и 

культура. Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. Культура речи как раздел 

лингвистики. Языковая норма, её основные признаки и функции. Виды языковых норм: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка (общее представление). Качества 

хорошей речи. Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. 

Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 



 

   

 
 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. Экспрессивно-стилистическая окраска слова. 

Лексика нейтральная, высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых 

слов (аббревиатур). 

Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический 

анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, 

падежа. Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, 

краткой формы. Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го 

лица личных местоимений, возвратного местоимения себя. Основные нормы употребления 



 

   

 
 

глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и 

невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего 

времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. Правописание окончаний имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). Речевое 

общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты 

(адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). Речевой этикет. 

Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, говорящего к партнёру и 

другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная 

мысль), план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). Логико-смысловые 

отношения между предложениями в тексте (общее представление). Информативность текста. 

Виды информации в тексте. Информационносмысловая переработка прочитанного текста, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного текста. План. 

Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

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. 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 своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложнопадежной 

формы управляемого слова. Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный 

анализ предложения. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых 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. 

 

 



 

 
 

Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Общее количество – 68 часов. 

Количество часов для организации повторения – 6 часов, из них в начале учебного года – 2 часа; в конце учебного года – 4 часа. 

Количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) 

– 5 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1. Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

1 Знаки неязыковые и 

языковые. Язык как система 

знаков особого рода. 

Языковые единицы и их 

отношение к знакам. Язык как 

средство общения и 

формирования мысли. 

Русский язык как объект 

научного изучения 

Анализировать неязыковые знаки, выявлять 

характерные признаки знака. Сравнивать языковые и 

неязыковые знаки. Выявлять специфику языкового знака 

по сравнению с другими (неязыковыми) знаками (на 

отдельных примерах). Выступать перед аудиторией с 

докладом; представлять реферат, исследовательский 

проект на лингвистическую и другие темы; 

использовать образовательные информационно-

коммуникационные инструменты и ресурсы для 

решения учебных задач 

1.2 Язык и культура 1 Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в 

русском языке традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей, 

культуры русского и других 

народов России и мира 

Опознавать лексику с национально-культурным 

компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; 

объяснять значения данных лексических единиц с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и других). Комментировать 

фразеологизмы с точки зрения отражения в них 

культуры и истории русского народа (в рамках 

изученного) 



 

   

 
 

1.3 Русский язык – 

государственный язык 

Российской Федерации, 

средство межнационального 

общения, национальный язык 

русского народа, один из 

мировых языков 

1 Внутренние и внешние 

функции русского языка 

Анализировать текст статьи 68 Конституции Российской 

Федерации, ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации», ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации». Комментировать функции русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России, 

одного их мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации», 

ФЗ «О языках народов Российской 

Федерации») 

1.4 Формы существования 

русского национального 

языка 

2 Литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго. 

Роль литературного языка в 

обществе 

Различать и характеризовать основные признаки 

литературного языка, просторечия, народных говоров, 

профессиональных разновидностей, жаргона, арго. 

Выявлять особенности литературного языка в отличие 

от других форм существования русского литературного 

языка. Характеризовать роль русского литературного 

языка в обществе. Анализировать и оценивать текст 

(устный и письменный) с точки зрения уместности 

использования диалектной лексики, профессионализмов 

(с опорой на толковые словари, диалектные словари, 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.  

И.  Даля), с точки зрения этичности употребления 

просторечных слов и выражений, жаргона. 

Использовать знания о формах существования русского 

национального языка в речевой 

практике 

Итого по разделу 5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1. Система языка, её 

устройство, 

функционирование 

1 Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и 

отношения (повторение, 

обобщение) 

Характеризовать единицы разных уровней языка в 

предъявленном тексте, приводить примеры взаимосвязи 

между ними 



 

   

 
 

2.2. Культура речи как раздел 

лингвистики 

1 Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, 

коммуникативный и 

этический 

Характеризовать понятие культуры речи и 

соответствующий раздел лингвистики. Комментировать 

аспекты (компоненты) культуры речи, приводить 

соответствующие примеры 

2.3  Языковая норма, её основные 

признаки и функции. Виды 

языковых норм 

1 Понятие нормы 

литературного языка. Норма 

обязательная и допускающая 

выбор (общее представление). 

Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические), 

лексические, 

словообразовательные, 

грамматические 

(морфологические и 

синтаксические) нормы 

(обзор, общее представление). 

Орфографические и 

пунктуационные правила 

(обзор, общее представление). 

Стилистические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление) 

Различать виды норм русского литературного языка, 

приводить соответствующие примеры. 

2.4. Качества хорошей речи 1 Качества хорошей речи: 

коммуникативная 

целесообразность, 

уместность, точность, 

ясность, выразительность 

речи 

Анализировать и характеризовать устный и письменный 

текст с точки зрения уместности, точности, ясности, 

выразительности речи, с точки зрения соблюдения 

этических норм. Использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи. Осуществлять выбор 

наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения 

2.5. Основные виды словарей 1 Основные виды словарей. 

Толковый словарь. Словарь 

Характеризовать основные виды лингвистических 

словарей, их назначение. Комментировать строение 



 

   

 
 

(обзор) омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь 

синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь 

паронимов. Диалектный 

словарь. Фразеологический 

словарь. 

Словообразовательный 

словарь. Орфографический 

словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь 

грамматических трудностей. 

Комплексный словарь 

словарной статьи основных словарей русского языка. 

Использовать основные лингвистические словари и 

справочники в учебной деятельности 

Итого по разделу 5   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1. Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

фонетики (повторение, 

обобщение) 

1 Фонетика и орфоэпия как 

разделы лингвистики. 

Основные понятия фонетики 

(повторение, обобщение). 

Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-

выразительные средства 

фонетики: ассонанс, 

аллитерация 

Выполнять фонетический анализ слова. Определять 

изобразительно- выразительные средства фонетики в 

тексте, характеризовать их стилистическую роль 

3.2. Орфоэпические 

(произносительные и 

акцентологические) нормы 

2 Основные нормы 

современного литературного 

произношения: произношение 

безударных гласных звуков, 

некоторых согласных, 

сочетаний согласных. 

Произношение некоторых 

грамматических форм. 

Особенности произношения 

иноязычных слов. Нормы 

Анализировать и характеризовать особенности 

произношения безударных гласных звуков,  некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых 

грамматических форм, иноязычных слов. Оценивать и 

корректировать высказывания с точки зрения 

соблюдения основных произносительных и 

акцентологических норм современного русского 

литературного языка. Соблюдать основные 

произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 



 

   

 
 

ударения в современном 

русском языке 

Использовать орфоэпический словарь 

Итого по разделу 3   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1. Лексикология и фразеология 

как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). 

Изобразительно-

выразительные средства 

лексики (повторение, 

обобщение) 

2 Лексикология и фразеология 

как разделы лингвистики. 

Основные понятия 

лексикологии и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Изобразительно- 

выразительные средства 

лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, 

гипербола, сравнение 

(повторение, обобщение) 

Выполнять лексический анализ слова. Приводить 

примеры изобразительно- выразительных средств 

лексики. Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения использованных в нём изобразительно-

выразительных средств лексики. Комментировать 

стилистическую роль использованных в тексте 

изобразительно- выразительных средств лексики. 

Использовать толковый словарь 

4.2. Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка 

3 Выбор слова в зависимости от 

его лексического значения. 

Многозначные слова и 

омонимы, их употребление. 

Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их 

употребление. Выбор слова в 

зависимости от его 

лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической 

нормы (тавтология, плеоназм) 

Определять лексическое значение слова. Различать 

многозначные слова и омонимы, употреблять их в 

соответствии с лексическими значениями. Подбирать 

синонимы и антонимы к слову, строить синонимические 

ряды. Сравнивать слова, входящие в синонимическую/ 

антонимическую пару, синонимический ряд, 

характеризовать их значения. Выбирать нужное слово из 

ряда синонимов. Различать паронимы, определять их 

лексические значения. Употреблять синонимы, 
антонимы, паронимы в соответствии с их лексическими 

значениями. Употреблять слово с учётом его 

лексической сочетаемости. Употреблять иноязычные 

слова с учётом коммуникативной целесообразности. 

Анализировать, оценивать и корректировать 

высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского 

литературного языка. Анализировать текст с точки 

зрения речевой избыточности. Корректировать текст с 

целью устранения плеоназма и тавтологии. 



 

   

 
 

Использовать толковый словарь, словарь омонимов, 

словарь иностранных слов, словарь синонимов, словарь 

антонимов, словарь паронимов 

4.3. Функционально- 

стилистическая окраска слова 

1 Функционально-

стилистическая окраска слова. 

Лексика 

общеупотребительная, 

разговорная и книжная; 
особенности использования. 

Особенности употребления 

просторечных, жаргонных и 

диалектных слов 

Различать слова, соответствующие нормам 

литературного языка (стилистически нейтральные, 

книжные, разговорные), и слова, не соответствующие 

нормам Различать устаревшую и новую лексику, 

высокие (торжественные) и сниженные слова и 

словосочетания. Анализировать устный и письменный 

текст с точки зрения уместности использования в нём 

высокой и сниженной лексики; эмоционально- 

оценочных слов. Употреблять экспрессивно- 

стилистическую, эмоционально- оценочную лексику с 

учётом речевой ситуации. Использовать толковый 

словарь 

4.4. Экспрессивно- 

стилистическая окраска слова 

1 Нейтральная, высокая, 

сниженная лексика. 

Эмоционально-оценочная 

окраска слова 

(неодобрительное, 

ласкательное, шутливое и 

другое). Уместность 

использования эмоционально- 

оценочной лексики 

Различать устаревшую и новую лексику, высокие 

(торжественные) и сниженные слова и словосочетания. 

Анализировать устный и письменный текст с точки 

зрения уместности использования в нём высокой и 

сниженной лексики; эмоционально- оценочных слов. 

Употреблять экспрессивно- стилистическую, 

эмоционально- оценочную лексику с учётом речевой 

ситуации. Использовать толковый словарь 

4.5. Фразеология русского языка 

(повторение, обобщение). 

Крылатые слова 

1 Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых 

слов 

Определять значения фразеологических оборотов и 

крылатых слов. Употреблять фразеологические обороты 

и крылатые слова с учётом речевой ситуации. 

Анализировать, оценивать и корректировать 

высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского 

литературного языка. Использовать фразеологический 

словарь, словарь крылатых слов 

Итого по разделу 8   

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 



 

   

 
 

5.1. Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

(повторение, обобщение) 

2 Морфемика и 

словообразование как разделы 

лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования 

(повторение, обобщение). 

Морфемный и 

словообразовательный анализ 

слова 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ 

слова 

5.2. Словообразовательные 

нормы 

1 Словообразовательные 

трудности (обзор). 

Аббревиатуры инициальные, 

слоговые, состоящие из 

сочетания начальной части 

слова с целым словом и 

другие. Род и склонение 

аббревиатур 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения особенностей 

употребления аббревиатур. Соблюдать нормы 

употребления аббревиатур. Использовать школьный 

словообразовательный словарь 

Итого по разделу 3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1. Морфология как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Основные понятия 

морфологии как раздела 

лингвистики. 

Морфологический анализ 

слова. Особенности 

употребления в тексте слов 

разных частей речи 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Характеризовать особенности употребления в тексте 

слов разных частей речи, комментировать их 

стилистические функции 

6.2 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление) 

4 Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка (общее 

представление). Основные 

нормы образования и 

употребления форм имён 

существительных (формы 

именительного падежа 

Анализировать и характеризовать особенности 

образования и употребления форм имён 

существительных. Оценивать и корректировать 

высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм. Соблюдать 

основные нормы употребления имён существительных. 

Использовать словари грамматических трудностей, 

справочники Анализировать и характеризовать 



 

   

 
 

множественного числа; 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа; род 

иноязычных слов). Основные 

нормы образования и 

употребления форм 

качественных имён 

прилагательных (формы 

простой и составной 

сравнительной и 

превосходной степеней 

сравнения; краткая форма) 

Основные нормы образования 

и употребления падежных 

форм количественных, 

порядковых и собирательных 

числительных. Нормы 

склонения и употребления 

личных местоимений и 

возвратного местоимения 

себя. Основные нормы 

образования и употребления 

некоторых личных форм 

глагола (типа победить, 

убедить, выздороветь), 

возвратных и невозвратных 

глаголов; образования 

некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени 

глаголов с суффиксом -ну-, 

форм повелительного 

наклонения 

особенности образования и употребления форм степеней 

сравнения, краткой формы имени прилагательного. 

Оценивать и корректировать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм. Соблюдать основные нормы 

употребления имён прилагательных. Использовать 

словари грамматических трудностей, справочники 

Анализировать и характеризовать образование и 

употребление падежных форм количественных, 

порядковых и собирательных числительных. Оценивать 

и корректировать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм. Употреблять имена 

числительные в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники. 

Анализировать и характеризовать особенности 

употребления формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. Оценивать и 

корректировать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм. Употреблять личные 

местоимения и возвратное местоимение в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. 

Использовать словари грамматических трудностей, 

справочники. Анализировать и характеризовать 

особенности образования и употребления некоторых 

личных форм глагола, возвратных и невозвратных 

глаголов (в рамках изученного). Оценивать и 

корректировать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения 

морфологических норм. Соблюдать основные нормы 

употребления некоторых личных форм глагола, 

возвратных и невозвратных глаголов в соответствии с 



 

   

 
 

нормами современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 

Итого по разделу 6   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 Орфография как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

1 Принципы и разделы русской 

орфографии. 

Орфографический анализ 

слова. Правописание морфем; 

слитные, дефисные и 

раздельные написания; 

употребление прописных и 

строчных букв; правила 

переноса слов; правила 

графического сокращения 

слов 

Иметь представление о принципах и разделах русской 

орфографии. Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе 

собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Применять орфографические правила в речевой 

практике. Использовать орфографические словари 

7.2 Правописание гласных и 

согласных в корне 

2 Правила правописания слов с 

безударными проверяемыми, 

непроверяемыми, 

чередующимися гласными в 

корне. Правила правописания 

слов с проверяемыми и 

непроверяемыми звонкими и 

глухими, непроизносимыми, 

удвоенными согласными в 

корне 

Сравнивать слова с орфограммами в корне. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего верное 

написание гласных и согласных в корне. Выполнять 

орфографический анализ слов с орфограммами в корне. 

Анализировать текст с точки зрения соблюдения в нём 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.3 Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. 

Буквы ы - и после приставок 

2 Правила правописания слов с 

разделительными ъ и ь 

Правила правописания слов с 

неизменяемыми приставками, 

приставками на -з (-с), 

приставками пре-и при-. 

Правила правописания слов с 

буквами ы - и после 

Сравнивать слова с разделительными ъ и ь. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание слов с разделительными ъ и ь. Выполнять 

орфографический анализ слов с разделительными ъ и ь. 

Анализировать текст с точки зрения соблюдения в нём 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари. 



 

   

 
 

приставок Сравнивать слова с неизменяемыми приставками, 

приставками на -з (-с), приставками пре- и при-, 

буквами ы - и после приставок. Осуществлять выбор 

правила, регулирующего написание слов с 

неизменяемыми приставками, приставками на -з (-с), 

приставками пре- и при-, буквами ы - и после 

приставок. Выполнять орфографический анализ 

слов с неизменяемыми приставками, приставками 

на -з (-с), приставками пре- и при-, буквами ы - и 

после приставок. Анализировать текст с точки 

зрения соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила в речевой 

практике. Использовать орфографические словари 

7.4 Правописание суффиксов 2 Правила правописания 

суффиксов имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов, 

причастий, деепричастий, 

наречий 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, 

наречий с орфограммой в суффиксах. Выполнять 

орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, 

наречий с орфограммой в суффиксах. Анализировать 

текст с точки зрения соблюдения в нём 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.5 Правописание н и нн в 

словах различных частей 

речи 

2 Правила правописания н и нн 

в именах существительных, 

именах прилагательных, 

глаголах, причастиях, 

наречиях 

Сравнивать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, причастия, наречия с н и нн в 

суффиксах. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего 

написание н и нн в суффиксах имён существительных, 

имён прилагательных, глаголов, причастий, наречий. 

Выполнять орфографический анализ употреблённых в 

тексте имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов, причастий, наречий с н и нн в суффиксах. 

Анализировать текст с точки зрения соблюдения в нём 



 

   

 
 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.6 Правописание не и ни 1 Правила правописания слов с 

не и ни (не и ни в 

отрицательных и 

неопределённых 

местоимениях, наречиях при 

двойном отрицании, в 

восклицательных и 

вопросительных 

предложениях, устойчивых 

оборотах, 

сложноподчинённых 

предложениях с 

придаточными 

уступительными) 

Сравнивать примеры правописания не и ни. 

Разграничивать правила правописания не и ни. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего верное 

написание не и ни. Выполнять орфографический анализ 

употреблённых в тексте примеров написания не и ни. 

Анализировать текст с точки зрения соблюдения 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.7 Правописание окончаний 

имён существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

2 Правила правописания 

безударных окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

Сравнивать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы с безударными окончаниями. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего верное 

написание имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов с безударными окончаниями. 

Выполнять орфографический анализ употреблённых в 

тексте имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов с безударными окончаниями. Анализировать 

текст с точки зрения соблюдения в нём 

орфографических правил. Применять орфографические 

правила в речевой практике. Использовать 

орфографические словари 

7.8 Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов 

2 Правила слитного, дефисного 

и раздельного написания 

сложных имён 

существительных, имён 

прилагательных, наречий, 

Сравнивать примеры слитного, дефисного и раздельного 

написания сложных имён существительных, имён 

прилагательных, наречий, предлогов, союзов, частиц. 

Осуществлять выбор правила, регулирующего слитное, 

дефисное и раздельное написание имён 



 

   

 
 

предлогов, союзов, частиц существительных, имён прилагательных, наречий, 

предлогов, союзов, частиц. Выполнять орфографический 

анализ примеров слитного, дефисного и раздельного 

написания употреблённых в тексте сложных имён 

существительных, имён прилагательных, наречий, 

предлогов, союзов, частиц. Анализировать текст с точки 

зрения соблюдения в нём орфографических правил. 

Применять орфографические правила. Использовать 

орфографические словари 

Итого по разделу 14   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности 

(повторение, обобщение) 

1 Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, 

говорение, письмо. Основные 

особенности каждого вида 

речевой деятельности. 

Культура чтения, 

аудирования, говорения и 

письма 

Создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров. Употреблять 

языковые средства с учётом речевой ситуации (объём 

устных монологических высказываний - не менее 100 

слов; объём диалогического высказывания - не менее 7-8 

реплик). Выступать перед аудиторией с докладом; 

представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы. Использовать 

образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Использовать различные виды аудирования и чтения в 

соответствии с коммуникативной задачей, приёмы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и 

прослушанных текстов, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие (объём текста для чтения - 450-

500 слов; объём прослушанного или прочитанного 

текста для пересказа от 250 до 300 слов); объём 

сочинения - не менее 150 слов 

8.2 Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и 

её компоненты 

1 Общение как одна из главных 

потребностей человека. Роль 

общения в жизни человека. 

Виды речевого общения: 

официальное и 

Иметь представление о нормах речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения. 

Учитывать в процессе речевого общения речевую 

ситуацию. Выбирать речевую тактику и языковые 

средства с учётом речевой ситуации. Анализировать и 



 

   

 
 

неофициальное. Основные 

сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её 

компоненты (адресант и 

адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия 

общения) 

оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения, успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

8.3 Речевой этикет 1 Основные функции речевого 

этикета (установление и 

поддержание контакта, 

демонстрация 

доброжелательности и 

вежливости, уважительного 

отношения, говорящего к 

партнёру и другие). 

Устойчивые формулы 

русского речевого этикета 

применительно к различным 

ситуациям официального 

/неофициального общения, 

статусу адресанта/ адресата и 

другому 

Характеризовать нормы речевого этикета 

применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другому. Использовать правила 

русского речевого этикета в социально- культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, 

в повседневном общении, интернет-коммуникации 

8.4 Публичное выступление 2 Публичное выступление и его 

особенности. 

Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и 

композиция публичного 

выступления. 

Виды аргументации. 

Выбор языковых средств 

оформления публичного 

выступления с учётом его 

цели, особенностей адресата, 

ситуации общения 

Различать основные виды публичной речи по их 

основной цели. Анализировать образцы публичной речи 

с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач. Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой информационной, 

убеждающей речью 



 

   

 
 

Итого по разделу 5   

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение) 

1 Цельность, членимость, 

относительная законченность 

текста. Связность текста. 

Способы связи предложений 

и абзацев в тексте. Средства 

связи предложений и абзацев 

в тексте: лексические, 

морфологические, 

синтаксические (повторение, 

обобщение) 

Характеризовать текст с точки зрения соответствия 

основным признакам. Выявлять способы и средства 

связи предложений и абзацев в тексте. Использовать 

знание признаков текста в процессе его создания и 

корректировки 

9.2 Логико-смысловые 

отношения между 

предложениями в тексте 

(общее представление) 

2 Причинно-следственные 

отношения между 

предложениями в тексте 

(приведение доводов и 

примеров, выведение 

следствия и другое). 

Отношения сопоставления и 

противопоставления 

(аналогия, антитеза) 

Выявлять логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте. Характеризовать логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Корректировать текст с учётом знаний о логико-

смысловых отношениях между предложениями в тексте 

9.3 Информативность текста. 

Виды информации в тексте 

2 Текст как информационное 

целое. Основная и 

дополнительная, фактуальная, 

концептуальная и 

подтекстовая информация 

текста. Тексты новой 

природы: гипертекст, 

графика, инфографика и 

другие 

Анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно/ на 

слух. Использовать разные формы предъявления 

информации 

9.2 Информационно-смысловая 

переработка текста. План. 

Тезисы. Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

3 План простой и сложный; 

назывной, вопросный. 

Особенности тезисов, 

конспекта как вторичных 

Осуществлять информационно - смысловую 

переработку прочитанного и прослушанного текста. 

Предъявлять информацию текста в форме плана 

(простого и сложного; назывного, вопросного), в форме 



 

   

 
 

текстов. Обязательные 

структурные компоненты 

реферата, аннотации. 

Реферат на основе одного или 

нескольких источников. 

Основные структурные 

компоненты отзыва, рецензии 

тезисов, конспекта. Создавать реферат на основе одного 

или нескольких источников. Составлять аннотацию, 

отзыв, рецензию 

Итого по разделу 8   

Повторение пройденного 

материала 
6 

  

Итоговый контроль 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 

  

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

 

Количество 

часов 

 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Общее количество – 68 часов. 

Количество часов для организации повторения – 6 часов, из них в начале учебного года – 2 часа; в конце учебного года – 4 часа. 

Количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) 

– 5 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Культура речи в экологическом 
аспекте 

2 Экология как наука, экология 
языка (общее представление). 
Культура речи как часть 
здоровой окружающей 
языковой среды. Проблемы 
речевой культуры в 
современном обществе 
(стилистические изменения в 

Выражать в устной и письменной форме отношение к 
культуре языка (от уровня бытового общения до состояния 
литературного языка в целом). Анализировать, оценивать и 
комментировать уместность/ неуместность употребления 
разговорной и просторечной лексики, сленга, жаргонизмов; 
оправданность/неоправданность употребления иноязычных 
заимствований; нарушения речевого этикета, этических 
норм в речевом общении и другое 



 

   

 
 

лексике, огрубление обиходно-
разговорной речи, 
неоправданное употребление 
иноязычных заимствований и 
другое) (обзор, повторение, 
обобщение) 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи 
Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 
2.1 Синтаксис как раздел 

лингвистики (повторение, 

обобщение) 

2 Синтаксис как раздел 

лингвистики. Основные 

понятия синтаксиса. 

Синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения (повторение, 

обобщение) 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, 

простого и сложного предложения 

2.2 Изобразительно-

выразительные средства 

синтаксиса 

2 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 

Определять изобразительно-выразительные средства 

синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности употребления в тексте 

изобразительно-выразительных средств синтаксиса, 

комментировать их стилистические функции 

2.3 Синтаксические нормы. 

Основные нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим 

2 Порядок слов в предложении. 

Основные нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим, в состав 

которого входят слова 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим (в рамках 

изученного). Корректировать текст с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с 



 

   

 
 

множество, ряд, 

большинство, 

меньшинство; с 

подлежащим, выраженным 

количественно-именным 

сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в 

своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе 

числительные два, три, 

четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, 

имеющим при себе 

приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). 

Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

аббревиатурой, 

заимствованным 

несклоняемым 

существительным 

подлежащим. Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, 

справочники 

2.4 Основные нормы управления 2 Основные нормы управления: 

правильный выбор падежной 

или предложно-падежной 

формы управляемого 

слова(разъяснение чего?, 

указал на что?; беспокоиться 

о чём?, но тревожиться за 

кого? и др.). Употребление 

производных предлогов 

благодаря, вопреки, ввиду, 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова (в 

рамках изученного). Корректировать текст с точки 

зрения употребления падежной и предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Соблюдать синтаксические нормы. Использовать 

словари грамматических трудностей, справочники 



 

   

 
 

вследствие, за счёт 

2.5 Основные нормы 

употребления однородных 

членов предложения 

2 Основные нормы 

употребления однородных 

членов предложения 

(употребление в качестве 

однородных членов слов, 

обозначающих или родовые, 

или видовые понятия, 

близкие или сопоставимые 

понятия; учёт лексической 

сочетаемости слов, входящих 

в ряд однородных членов). 

Предложения с однородными 

членами, соединёнными 

двойными союзами 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения особенностей 

употребления однородных членов предложения (в 

рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных норм 

употребления однородных членов предложения. 

Соблюдать синтаксические нормы. Использовать 

словари грамматических трудностей, справочники 

2.6 Основные нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

3 Основные нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

(недопустимость разрушения 

целостности причастного 

оборота; единство субъекта 

действия для деепричастия и 

глагола и другие) 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

употребления причастных и деепричастных оборотов 

(в рамках изученного). Корректировать текст с точки 

зрения основных норм употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Соблюдать синтаксические 

нормы. Использовать словари грамматических 

трудностей, справочники 

2.7 Основные нормы построения 

сложных предложений 

3 Основные нормы построения 

сложных предложений: 

сложноподчинённого 

предложения с придаточным 

определительным 

(недопустимость отрыва 

имени существительного в 

главной части от 

придаточного 

определительного), с 

придаточным 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных норм 

построения сложных предложений (в рамках 

изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных норм 

построения сложных предложений. Соблюдать 

синтаксические нормы. Использовать словари 

грамматических трудностей, справочники 



 

   

 
 

изъяснительным (с 

указательным словом и без 

указательного слова в 

главной части; неверное 

употребление местоимений 

при передаче косвенной речи 

и другое); сложного 

предложения с разными 

видами связи (использование 

союзов и союзных слов в 

соответствии с их 

значениями, недопустимость 

постановки рядом 

однозначных союзов (типа но 

и однако), недопустимость 

использования одинаковых 

союзов и союзных слов 

между частями одного 

сложного предложения и 

другое) 

2.8 Обобщение и систематизация 

по теме «Синтаксис. 

Синтаксические нормы» 

1 Основные нормы 

согласования сказуемого с 

подлежащим; нормы 

управления; нормы 

употребления однородных 

членов предложения; нормы 

употребления причастных и 

деепричастных оборотов; 

нормы построения сложных 

предложений 

Анализировать, характеризовать и оценивать 

высказывания с точки зрения основных 

синтаксических норма (в рамках изученного). 

Корректировать текст с точки зрения основных 

синтаксических норм. 

Соблюдать синтаксические нормы. Использовать 

словари грамматических трудностей, справочники 

Итого по разделу 17   

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 
3.1 Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, 

1 Пунктуация как раздел 

лингвистики. Принципы и 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 



 

   

 
 

обобщение) разделы русской пунктуации. 

Знаки препинания и их 

функции. 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. 

Пунктуационный анализ 

предложения (повторение, 

обобщение) 

справочники по пунктуации 

3.2 Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым 

1 Правила постановки тире 

между подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

разными частями речи 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку тире между 

подлежащим и сказуемым. Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации 

3.3 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами, 

соединёнными одиночными, 

двойными, повторяющимися 

и неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания в 

предложениях с обобщающим 

словом при однородных 

членах 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку знаков 

препинания в предложениях с однородными членами. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации 

3.4 Знаки препинания при 

обособлении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку знаков 



 

   

 
 

обособленными 

определениями, 

приложениями, 

дополнениями, 

обстоятельствами, 

уточняющими членами 

препинания в предложениях с обособленными 

определениями, приложениями, дополнениями, 

обстоятельствами, уточняющими членами. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации 

3.5 Знаки препинания в 

предложениях с вводными 

конструкциями, 

обращениями, междометиями 

2 Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с 

вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку знаков 

препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации 

3.6 Знаки препинания в сложном 

предложении 

3 Правила постановки знаков 

препинания в 

сложносочинённом, 

сложноподчинённом, 

бессоюзном сложном 

предложениях 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку знаков 

препинания в сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном сложном 

предложениях. Анализировать и характеризовать текст 

с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации 

3.7 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи 

2 Правила постановки знаков 

препинания в сложном 

предложении с разными 

видами связи 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего постановку знаков 

препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации 



 

   

 
 

3.8 Знаки препинания при 

передаче чужой речи 

2 Правила пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью, косвенной 

речью, диалогом, цитатой 

Анализировать предложение и осуществлять выбор 

правила, регулирующего оформление предложений с 

прямой речью, косвенной речью, диалогом, цитатой. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации  

3.9 Повторение и обобщение по 

темам раздела «Пунктуация. 

Основные правила 

пунктуации» 

1 Знаки препинания и их 

функции. 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. 

Пунктуационный анализ 

предложения (повторение, 

обобщение) 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать 

справочники по пунктуации 

Итого по разделу 17   

Раздел 4. Функциональная стилистика. Культура речи 
4.1 Функциональная стилистика 

как раздел лингвистики 

1 Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). 

Понятие о функциональной 

стилистике. Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили 

(научный, официально-

деловой, публицистический), 

язык художественной 

литературы (обзор) 

Характеризовать классификационные признаки 

выделения функциональных разновидностей языка. 

Анализировать текст с точки зрения принадлежности к 

той или иной функциональной разновидности языка 



 

   

 
 

4.2 Разговорная речь 2 Разговорная речь, сфера её 

использования, назначение. 

Основные признаки 

разговорной речи: 

неофициальность, 

экспрессивность, 

неподготовленность, 

преимущественно 

диалогическая форма. 

Фонетические, 

интонационные, лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

разговорной речи 

Отличать разговорную речь от других 

функциональных разновидностей языка. 

Анализировать и комментировать примеры 

разговорной речи с точки зрения специфики 

использования фонетических и интонационных 

особенностей, лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сопоставлять и сравнивать 

разговорную речь с текстами других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей 

4.3 Основные жанры 

разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор (обзор) 

2 Содержательные, 

композиционные, языковые 

особенности устного 

рассказа, беседы, спора 

Характеризовать содержательные, композиционные, 

языковые особенности устного рассказа, беседы, спора. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать устные 

рассказы 

4.4 Научный стиль 3 Научный стиль, сфера его 

использования, назначение. 

Основные признаки 

научногостиля: 

отвлечённость, логичность, 

точность, объективность 

изложения. Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

научного стиля. Основные 

подстили научного стиля: 

собственно научный, научно- 

справочный, учебно-научный, 

научно-популярный 

Распознавать тексты научного стиля. Анализировать и 

комментировать научные (учебно-научные, научно-

справочные и научно-популярные) тексты с точки 

зрения специфики использования лексических, 

морфологических, синтаксических средств. Сравнивать 

научные (учебнонаучные и научно-популярные) тексты 

с текстами других функциональных стилей, а также с 

разговорной речью, языком художественной 

литературы 

4.5 Основные жанры научного 2 Основные жанры научного Распознавать тексты научного стиля: монографию, 



 

   

 
 

стиля (обзор) стиля (монография, 

диссертация, научная статья, 

реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, 

лекция, доклад и другие) 

(обзор) 

диссертацию, научную статью, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекцию, 

доклад и другие. Анализировать и комментировать 

учебно-научные, научно-популярные, научно-

справочные тексты с точки зрения специфики 

использования лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Создавать тексты научного 

стиля: доклад, реферат. Корректировать собственные 

тексты научного стиля 

4.6 Официально-деловой стиль. 

Основные жанры 

официально-делового стиля 

(обзор) 

2 Официально-деловой стиль, 

сфера его использования, 

назначение. Основные 

признаки официально-

делового стиля: точность, 

стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, 

морфологические, 

синтаксические особенности 

официально-делового стиля. 

Основные жанры 

официальноделового стиля: 

закон, устав, приказ, 

расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и 

другие (обзор) 

Распознавать тексты официально - делового стиля. 

Анализировать и комментировать тексты официально-

делового стиля с точки зрения специфики 

использования лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сравнивать тексты 

официально-делового стиля с текстами других 

функциональных стилей, а также с разговорной речью, 

языком художественной литературы 

4.7 Публицистический стиль 2 Публицистический стиль, 

сфера его использования, 

назначение. Основные 

признаки публицистического 

стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. 

Лексические, 

морфологические, 

Распознавать тексты публицистического стиля. 

Анализировать и комментировать тексты 

публицистического стиля с точки зрения специфики 

использования лексических, морфологических, 

синтаксических средств. Сравнивать тексты 

публицистического стиля с текстами других стилей, а 

также с разговорной речью, языком художественной 

литературы 



 

   

 
 

синтаксические особенности 

публицистического стиля 

4.8 Основные жанры 

публицистического стиля 

(обзор) 

3 Основные жанры 

публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, 

очерк, эссе, интервью и 

другие (обзор) 

Распознавать основные жанры публицистического 

стиля: заметку, статью, репортаж, очерк, эссе, 

интервью. Создавать тексты публицистического стиля 

(сочинение-рассуждение объёмом не менее 150 слов). 

Корректировать собственные тексты 

публицистического стиля (сочинение- рассуждение 

объёмом не менее 150 слов) 

4.9 Язык художественной 

литературы 

4 Язык художественной 

литературы и его отличия от 

других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные признаки 

художественной речи: 

образность, широкое 

использование 

изобразительно- 

выразительных средств, 

языковых средств других 

функциональных 

разновидностей языка 

Распознавать тексты художественной литературы. 

Анализировать и комментировать тексты 

художественной литературы с точки зрения 

использованных изобразительно-выразительных 

средств 

Итого по разделу 21   

Повторение пройденного материала 6   

Итоговый контроль 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
68 

  

 

 



 

   

 
 

2.1.2 Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

2.1.4 Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

2.1.6 Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный (китайский) 

язык» 

2.1.7 Рабочая программа по учебному предмету «История» 

2.1.8 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

2.1.9 Рабочая программа по учебному предмету «География» 

2.1.10 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

2.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

2.1.12 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

2.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

2.1.14 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

2.1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

2.1.16 Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» 

2.1.17 Рабочая программа «Индивидуальный проект» 

2.1.18. Дополнить рабочими программами дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.2.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Элективного курса «Биология в задачах» (для 

обучающихся 11 классов)  

Пояснительная записка 

Программа элективного курс «Биология в задачах» предназначен для учащихся 11 

классов. Рассчитана на 17 часов.  

В данном курсе рассматриваются основополагающие темы общей биологии. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации жизни.  Решение задач по биологии позволяет   также 

углубить и закрепить знания по разделам общей биологии. 

Добавлено примечание ([U6]): Далее расположить 
рабочие программы в соответствие УП СОО с указанием 
уровня – базовый/углубленный 

Добавлено примечание ([sf7]): Перечень Учебных 
курсов, дисциплин, практик, элективных курсов 



 

   

 
 

Особый акцент в программе данного курса сделан на выполнение разнообразных заданий 

по молекулярной биологии, а также задач по генетике, клеточному уровню организации 

живой природы.  

Цель: углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни и научить решать 

задачи по молекулярной биологии и генетике разного уровня сложности. 

Задачи: 

- расширить и углубить знания по молекулярной биологии и генетике; 

- развивать общеучебные и интеллектуальные умения сравнивать и сопоставлять 

биологические объекты, анализировать полученные результаты, выявлять причинно-

следственные связи, обобщать факты, делать выводы 

- совершенствовать умение решать текстовые и тестовые задачи; 

- воспитывать на примере новейших открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости природы. 

Содержание курса тесным образом связано с программным материалом разделов 

биологии, изучаемых в основной и старшей школах. Элективный курс должен 

преподаваться школьникам после овладения ими на уроках общей биологии базовыми 

знаниями основ цитологии, молекулярной биологии, биохимии, генетики 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. Творческое решение учебных и 

практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 



 

   

 
 

Требования к усвоению учебного материала. 

В результате изучения программы элективного курса учащиеся должны 

Знать: 

 общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые 

при решении генетических задач 

 законы Менделя и их цитологические основы 

 виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику; виды 

скрещивания 

 сцепленное наследование признаков, кроссинговер 

 наследование признаков, сцепленных с полом 

 генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и 

универсальный метод изучения наследственности и изменчивости человека 

 популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики (в 

медицине применяется при изучении наследственных болезней) 

Уметь: 

 объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 

 применять термины по генетике, символику при решении генетических задач; 

 решать генетические задачи; составлять схемы скрещивания; 

 анализировать и прогнозировать распространенность наследственных заболеваний 

в последующих поколениях 

 описывать виды скрещивания, виды взаимодействия аллельных и неаллельных 

генов; 

 находить информацию о методах анализа родословных в медицинских целях в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды 

как одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение) 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения элективного курса 



 

   

 
 

У учащегося будут сформированы: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса 

Регулятивные УУД Учащийся научится: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

 называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их 

преодоления. Учащийся получит возможность научиться: 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения. 

Познавательные УУД Учащийся научится: 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 



 

   

 
 

 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; 

 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. 

Коммуникативные УУД Учащийся 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.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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. 

Предметные результаты освоения элективного курса 

 Ученики научится: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли. 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 Обобщать и применять знания о многообразии организмов. Выпускник получит 

возможность научится: 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств. 



 

   

 
 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на всех 

уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное 

задание). 

 Работать с текстом или рисунком.  Обобщать и применять знания в новой ситуации. 

 Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в 

новой ситуации. 

 Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение 

знаний в новой ситуации 

Содержание программы. 

 Курс опирается на знания, полученные при изучении курса биологии 6-9 класса. 

Содержание программы включает 3 основные раздела: решение задач по молекулярной 

биологии, решение задач по цитологии, решение задач по генетике, данные разделы 

делятся на темы, и каждая тема элективного курса является продолжением курса 

биологии. 

Раздел 1. 6 часов. Вещества клетки 

Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов Закрепление основного 

содержания тем в ходе решения биологических задач: 1. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические 

вещества и их роль в жизнедеятельности клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, 

химических свойств и биологической роли. Соли неорганических кислот, их вклад в 

обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. Ионы в клетке, их 

функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 2. 

Химический состав клетки. Углеводы. Липиды. Углеводы в жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий. Структурные и функциональные особенности 

моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и биологическая 

роль. Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной 

активностью клетки. 3. Химический состав клетки. Белки. Органические вещества клетки. 

Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. Свойства белков. 

Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых 

молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Классификация ферментов 4-5. Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения 

наследственной информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, 

ее виды, особенности строения и функционирования АТФ – основной аккумулятор 



 

   

 
 

энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. Витамины, строение, 

источник поступления и роль в организме и клетке 

Раздел 2.  2 часа. Энергетический обмен в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. обмен Энергетический обмен в клетке и его 

биологический смысл. Этапы энергетического обмена, приуроченность этих процессов к 

определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в энергетическом 

обмене Клеточное дыхание. Эффективность клеточного дыхания. Фотосинтез Обмен 

веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Фотосинтез. 

Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. 

Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование 

восстановленного никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). 

Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение фотосинтеза. Первичные продукты 

фотосинтеза. 

Раздел 3. 3 часа. Деление клетки 

Типы деления клеток Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению 

– интерфаза, ее периоды (пресинтетический, синтетический, постсинтетический). 

Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. Митотический цикл. Амитоз и его значение. 

Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их характеристика. 

Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время 

митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. 

Биологическое значение митоза. Мейоз - цитологическая основа полового размножения. 

Первое деление мейоза, его фазы, их характеристика. Уменьшение числа хромосом как 

результат первого деления. Второе деление мейоза, фазы, их характеристика. 

Биологическое значение мейоза. 9. Бесполое и половое размножение. Формы и способы 

размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое 

размножение, его виды и эволюционное значение человека . 

Раздел 4. 21 час. Основы генетики 

. Независимое наследование признаков Предмет, задачи и методы генетики. Основные 

разделы генетики. Место генетики среди биологических наук. Значение генетики в 

разработке проблем охраны природы, здравоохранения, медицины, сельского хозяйства. 

Практическое значение генетики. Г.Мендель – основоположник генетики. Метод 

генетического анализа, разработанный Г.Менделем. Генетическая символика. Правила 

записи схем скрещивания. Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные 

и рецессивные признаки. Первый закон Менделя - закон единообразия гибридов первого 

поколения. Второй закон Менделя - закон расщепления. Правило чистоты гамет. 

Цитологические основы расщепления при моногибридном скрещивании. Статистический 

характер расщепления. Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота. Расщепление при возвратном и анализирующем скрещивании. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование 

независимых пар признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого комбинирования пар признаков. 4-5. Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов. Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. 

Неполное доминирование. Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный 

аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. 



 

   

 
 

Особенности наследования количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. 

Полимерия. Множественное действие генов. Примеры множественного действия генов. 

Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как целостная исторически 

сложившаяся система. 6-7. Хромосомная теория наследственности. Явление сцепленного 

наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ Т.Г.Моргана и 

его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения 

хромосомной теории наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку 

хромосомной теории наследственности. 8-9. Генетика пола. Генетика пола. Первичные и 

вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения полов 

1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 10. Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики. 

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и 

ее зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной 

изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Генотипическая 

(комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной изменчивости в 

объяснении эволюционных процессов, селекции организмов. Мутационная изменчивость, 

ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения 

генотипа (генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния 

мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Н.И.Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций.  

Раздел 5. 4 часа.  Генетика человека  

Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

гибридизация соматических клеток. Наследственные болезни, их распространение в 

популяциях человека. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на наследственность 

человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с позиций 

современной генетики. Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. 

Наследственность. Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. 

Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. Доминантный признак. Рецессивный признак. 

Анализирующее скрещивание. Возвратное скрещивание. Дигетерозигота. Полигибридное 

скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. Плейотропия. 

Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное 

доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. 

Кроссоверные и некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный 

пол. Сцепленное с полом наследование. Фенотипическая изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный ряд. Вариационная кривая. 

Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. 

Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая 

изменчивость. Спонтанные мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости. Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. 

Близнецовый метод. Гемофилия. Гибридизация соматических клеток. 

Медикогенетическое консультирование. Полидактилия. Учебно-методическое 

обеспечение Методические пособия и дополнительная литература 



 

   

 
 

Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Элементы содержания 

1 

 

Ведение. Белки - актуализация знаний 

Решение задач по теме белки 

Белки: актуализация знаний по теме (белки-

полимеры, структуры белковой молекулы, 

функции белков в клетке), решение задач 

2 

 

Биосинтез белка - актуализация знаний 

Решение задач по теме биосинтез белка 

Биосинтез белка: актуализация знаний по 

теме (код ДНК, транскрипция, трансляция – 

динамика биосинтеза белка), решение задач 

3 

 

 

Нуклеиновые кислоты - актуализация 

знаний 

Решение задач по теме нуклеиновые 

кислоты 

Нуклеиновые кислоты: актуализация знаний 

по теме по теме (сравнительная 

характеристика ДНК и РНК), решение задач 

4 Энергетический обмен - актуализация 

знаний 

Решение задач по теме энергетический 

обмен 

 

Энергетический обмен: актуализация 

знаний по теме (метаболизм, анаболизм, 

катаболизм, ассимиляция, диссимиляция; 

этапы энергетического обмена: 

подготовительный, гликолиз, клеточное 

дыхание), решение задач 

5 

 

 

Способы деления клеток 

Решение задач по теме митоз 

Решение задач по теме мейоз 

Способы деления клеток: митоз, мейоз. 

Основные этапы, фазы, их особенности. 

Решение задач. 

6 

 

Генетические символы и термины 

Генетические символы и термины по 

генетике 

Генетические символы и термины. 

7 

 

 

Законы Г.Менделя 1 

 

Законы Г.Менделя 2 

 

Законы Г. Менделя: актуализация знаний по 

теме (закономерности, установленные 

Менделем при моно - и дигибридном 

скрещивании), тестовый контроль умения 

решать задачи на законы Менделя, 

предусмотренные программой, решение 

задач на моно – и дигибридное скрещивание 

повышенной сложности 

8 

 

 

Неполное доминирование - 

актуализация знаний 

Неполное доминирование - решение 

задач 

Неполное доминирование: актуализация 

знаний по теме, решение задач по теме 

повышенной сложности 

 

9 

 

Наследование групп крови - 

актуализация знаний 

Наследование групп крови: актуализация 

знаний по теме, решение задач. 



 

   

 
 

 Наследование групп крови - решение 

задач 

10 

 

 

 

Генетика пола - актуализация знаний 

Генетика пола - решение задач 

Генетика пола; наследование, сцепленное с 

полом: актуализация знаний по теме 

(хромосомное и нехромосомное 

определение пола в природе), решение 

задач на сцепленное с полом наследование 

повышенной сложности 

11 

 

 

 

Решение комбинированных задач с 

резус-фактором 

Решение комбинированных задач с 

генетикой пола 

Решение комбинированных задач 

Решение комбинированных задач. 

12 

 

 

 

Взаимодействие генов - актуализация 

знаний 

 

Взаимодействие генов - решение задач 

 

Взаимодействие генов: актуализация знаний 

по теме (взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов), решение задач 

повышенной сложности на все виды 

взаимодействия: комплементарность, 

эпистаз, полимерию 

13 

 

 

 

Закон Т.Моргана - актуализация знаний 

 

Закон Т.Моргана - решение задач 

 

Закон Т. Моргана: актуализация знаний 

(почему Т. Морган, ставя цель опровергнуть 

законы Г. Менделя, не смог этого сделать, 

хотя получил совершенно другие 

результаты?), решение задач на 

кроссинговер, составление хромосомных 

карт. 

14 

 

 

Закон Харди – Вайнберга 

Закон Харди – Вайнберга - решение 

задач 

Закон Харди – Вайнберга: лекция «Вслед за 

Харди и Вайнбергом, решение задач по 

генетике популяций. 

15 

 

 

 

Генетика человека - актуализация 

знаний 

Генетика человека - решение задач 

Генетика человека - решение задач на 

составление родословной 

Генетика человека: актуализация знаний по 

теме, термины и символы, решение задач. 

17 Итоговое занятие Итоговая диагностика: решение 

занимательных задач. 

 

2.2.2 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса 



 

   

 
 

«Практикум по химии» (для обучающихся 10 классов) 

Пояснительная записка 

Программа элективного курс «Практикум по химии» предназначен для учащихся 10 

класса, рассчитан на 34 часа. 

Данный элективный курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся по 

химии, формированию умений выполнять различные задания: решать задачи, цепочки 

превращений органических и неорганических веществ, составлять окислительно-

восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических веществ. 

Цель курса: 

 расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

 углубление и расширение знаний по химии; 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению 

при решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление о применении математического аппарата 

при решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной 

работы; 

 развить интересы учащихся, увлекающихся химией. 

Курс базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении химии в основной 

школе, и не требует знания теоретических вопросов, выходящих за рамки школьной 

программы. В то же время для успешной реализации этого элективного курса 

необходимо, чтобы ребята владели важнейшими вычислительными навыками, 

алгоритмами решения типовых химических задач, умели применять при решении задач 

важнейшие физические и химические законы. 

В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается проведение 

семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а также 

решение задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между классами неорганических и органических веществ и 

составлению расчетных задач, с указанием способов их решения. 

1. Результаты освоения курса 



 

   

 
 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 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; 

 в сфере сбережения здоровья - принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и 

наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

 использование умений и навыковразличных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 



 

   

 
 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и 

делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, 

ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентация; 

 - владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности - 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере - анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере - проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни - соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

2. Содержание 10 класс 

1. Введение. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической 

жизни. Типы задач. 



 

   

 
 

2. Вычисления с использованием понятий «количество вещества», «число Авогадро», 

молярная масса, молярный объем. 

3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с 

использованием абсолютной и относительной плотности вещества. 

4. Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе (объему или 

количеству) продуктов сгорания. 

5. Виды изомерии: структурная и пространственная. 

6. Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному количеству 

(массе, объему) одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

7. Вычисление массы, количества или объема продукта реакции по известной массе, 

количеству или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

8. Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

9. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей растворенного 

вещества. 

10. Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Расчеты по объемным отношениям газов. 

11. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

12. Типы и механизмы химических реакций в органической химии. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Составление уравнений 

реакций окисления алкенов и алкинов. Понятие о циклоалканах. Бензол и его 

гомологи. Правила ориентации в бензольном кольце. Упражнения, отражающие 

химические свойства углеводородов и способы их получения. Схемы превращений 

отражающих генетическую связь между углеводородами: открытые, закрытые, 

смешанные. Упражнения, отражающие характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных спиртов; фенола и способы их 

получения. Понятие о кетонах. Упражнения, отражающие характерные химические 

свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров и способы 

их получения. Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими соединениями: 

открытые, закрытые, смешанные. Классификация аминов. Анилин. Упражнения, 

отражающие химические свойства азотсодержащих соединений и способов их 

получения. 

13. Генетическая связь аминов с другими классами органических соединений. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Понятие о нуклеиновых 

кислотах. Схемы превращений по теме «Азотсодержащие соединения». Понятие о 

высокомолекулярных соединениях. Основные методы синтеза полимеров. 

Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Синтетические 

каучуки и синтетические волокна. 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии 

и практической жизни. Типы задач. 

1 



 

   

 
 

2 Вычисления с использованием понятий «количество вещества», 

«число Авогадро», молярная масса, молярный объем. 

1 

3 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов с использованием абсолютной и относительной 

плотности вещества. 

1 

4 Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе 

(объему или количеству) продуктов сгорания. 

1 

5 Виды изомерии: структурная и пространственная. 1 

6 Урок-упражнение по отработке навыков составления изомеров и их 

названий 

1 

7 Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному 

количеству (массе, объему) одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

1 

8 Вычисление массы, количества или объема продукта реакции по 

известной массе, количеству или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

1 

9 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1 

10 Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

растворенного вещества. 

1 

11 Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

12 Расчеты по объемным отношениям газов. 1 

13 Расчеты по термохимическим уравнениям 1 

14 Типы и механизмы химических реакций в органической химии 1 

15 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 1 

16 Составление уравнений реакций окисления алкенов и алкинов. 1 

17 Понятие о циклоалканах 1 



 

   

 
 

18 Бензол и его гомологи. Правила ориентации в бензольном кольце 1 

19 Упражнения, отражающие химические свойства углеводородов и 

способов их получения. 

1 

20 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами: открытые, закрытые, смешанные. 

1 

21 Урок-практикум по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между углеводородами 

1 

22 Упражнения, отражающие характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных спиртов; фенола и 

способы их получения 

1 

23 Понятие о кетонах. 1 

24 Упражнения, отражающие химические свойства альдегидов, пре-

дельных карбоновых кислот, сложных эфиров и способов их 

получения. 

1 

25 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими 

соединениями: открытые, закрытые, смешанные. 

1 

26 Классификация аминов. Анилин. 1 

27 Упражнения, отражающие химические свойства азотсодержащих 

соединений и способов их получения. 

1 

28 Генетическая связь аминов с другими классами органических 

соединений 

1 

29 Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений 

1 

30 Азотсодержащие гетероциклические соединения 1 

31 Понятие о нуклеиновых кислотах 1 

32 Схемы превращений по теме «Азотсодержащие соединения» 1 

33 Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

1 



 

   

 
 

Фенолформальдегидные смолы. 

34 Синтетические каучуки и синтетические волокна. (решение задач и 

упражнений) 

1 

 

2.2.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса 

 «Экологические проблемы современности» 

(для обучающихся 11 класса) 

Пояснительная записка 

Программа элективного курс «Экологические проблемы современности» составлена для 

учащихся 11 классов, рассчитана на 17 часов. 

В современном сложном, полном противоречий мире, экологические проблемы 

приобрели глобальные масштабы. Любая деятельность человека, и главным образом 

хозяйственная, влияет на состояние окружающей среды. Особенно остро стоят проблемы 

чистой воды, атмосферного воздуха, загрязнения почвы, состояния здоровья человека. 

Необходимо принимать меры по защите окружающей среды от загрязнения и разрушения; 

сохранению разнообразия живых организмов; сбережению генофонда планеты. Это 

требует не только компетентных кадров, финансового обеспечения, но и изменения 

мышления людей. 

Экологически мыслить - это значит осознавать взаимосвязь природы и человека, экологии 

и экономики, сформировать устойчивые навыки ответственного поведения в природе. 

Важен новый подход к разработке содержания экологического образования и воспитания. 

Состояние окружающей среды становится менее благоприятным для существования 

человека и его здоровья. Причин экологических бедствий множество, они вытекают из 

различных сфер деятельности человека. Поэтому в этих условиях большую значимость 

приобретает экологическое воспитание и образование, признанное дать подрастающему 

поколению элементарное представление о взаимосвязях окружающей среды и здоровья 

человека, об опасности угрожающей (здоровью) существованию человечества, 

рациональном природопользовании. 

Актуальность программы  

 актуальность программы обусловлена тем, что через наблюдения и описания 

окружающей среды учащиеся получают знания, приобретают навыки, имеющие 

практическую и профориентационную направленность; 

 осуществляется реализация деятельностного подхода в обучении, опирающегося на 

психовозрастные особенности подростка; 

 происходит развитие личностных качеств, связанных с формированием 

самооценки и самодостаточности, коммуникабельности и толерантности; 

 идет интеграция гуманитарных и естественно-научных знаний; 



 

   

 
 

 формируется компетенция в сфере познавательной деятельности. 

Цели и задачи программы 

Целью предлагаемой программы является: 

Подготовка экологически грамотного молодого поколения, способного видеть 

последствия воздействия промышленного производства на окружающую среду и 

умеющего соотносить хозяйственную деятельность с законами природы. 

Важнейшие задачи программы:  

 защита природной среды; 

 углубление экологических знаний; 

 углубленная подготовка учащихся в области биологии человека, экологии; 

 формирование гуманного отношения к природе, к своему краю, планете в целом; 

 изучение основных экологических принципов взаимодействия человека и природы; 

 развитие познавательных интересов; 

 формирование системы знаний, понимание жизненных, экологических ситуаций, 

умение принимать грамотные решения; 

 формирование интереса обучающихся к поисково-исследовательской работе; 

 обучение навыкам и приемам исследования окружающей среды, работе в 

лаборатории; 

 создание мотивов долгосрочной работы в направлении оценки состояния 

окружающей среды и влияние ее на здоровье человека; 

 создание условий для того, чтобы ученик утвердился в сделанном им выборе 

направления дальнейшего обучения, связанного с определенным видом 

профессиональной деятельности или отказался от него; 

 помочь старшекласснику, совершившему первоначальный выбор образовательной 

области для более тщательного изучения, увидеть многообразие видов 

деятельности, связанных с ним; 

 обучение навыкам работы с научными источниками, дополнительной литературы. 

Основные принципы программы  

 личностные - учащиеся выражают мнения, мысли по поводу личной 

ответственности за состояние природной среды; 

 уважение к природе - человек совершал множество действий, приводящих к 

катастрофическим последствиям от непонимания законов природы: Человек - он 

тоже природа: Цени ее доверие, природы! 

 принцип сотрудничества - использовать познания законов на благо человеческого 

общества, но не в ущерб природе; 

 позитивной основы - научить учащихся анализировать влияние деятельности 

человека на окружающую среду: "проанализировал - оценил - предложил:" 

Предлагаемый курс не дублирует базовый курс "Экология", а способствует 

формированию знаний экологического содержания, развитию его личности, его 

познавательных и созидательных способностей, самостоятельной деятельности и личной 

ответственности за индивидуальный выбор профиля, успешности обучения в 

профессиональной школе, то есть ключевого компетентностного подхода образования. 



 

   

 
 

Требования к знаниям и умениям 

      Учащиеся должны знать:  

 источники загрязнения окружающей среды; 

 основные загрязняющие вещества; 

 термины основных изучаемых понятий; 

 экологические проблемы своего края, области; 

 правила здорового образа жизни, экологической безопасности; 

 факторы антропогенного воздействия на природную среду, здоровье человека; 

 адаптированные возможности своего организма 

  основные результаты воздействия общества на природу в доисторическое и 

историческое время; 

  основные экологические последствия этого воздействия; 

  современное экологическое состояние экосистем; закономерности развития 

экосистем; 

  основные экологические проблемы разных отраслей народного хозяйства; 

 основные природоохранные мероприятия; 

 принципы рационального природопользования; 

 условия устойчивого развития человечества.  

Учащиеся должны получить навыки и уметь: 

 анализировать различные экологические ситуации и принимать конкретные 

решения по их улучшению; 

 проводить простые физические, химические и биологические анализы воды и 

воздуха в лабораторных и полевых условиях; 

 оценивать общее экологическое состояние экосистем  

 проводить практические работы, приобрести практические навыки и умение 

работать в коллективе, решать коллективные задачи. 

 обосновывать влияние экологических факторов; 

 определять содержание нитратов в продуктах питания SO2 растениями-

индикаторами 

 оформлять свои наблюдения; 

 пользоваться научной и дополнительной литературой; 

 готовить сообщения, рефераты и публично выступать; 

 выдвигать предложения, уметь их формулировать 

Ожидаемые результаты и система оценивания 

Ожидаемый результат:  

 получат представления о состоянии окружающей среды, обогатят свою память 

зрительными образами антропогенного влияния на природу; 

 расширят знания об устойчивом отрицательном изменении окружающей среды и о 

пути выхода из создавшихся экологических ситуаций; 

 научатся вести наблюдения за состоянием природной среды и влиянием ее на 

здоровье человека, высказывать свое мнение о мероприятиях, направленных на 



 

   

 
 

улучшение экологии природы, работать с дополнительной и специальной 

литературой; 

 приобретут навыки и умения в определении загрязнителей; 

 познакомятся с современными технологиями, роль которых существенно возрастет 

на профильном обучении; со спецификой видов деятельности, которые станут в 

будущем для них ведущими; выбор пути получения образования в 

профессиональной школе. 

Система оценивания 

Система оценивания достижений учащихся, предлагаемая в программе, соответствует 

цели и задачам курса. Оценивание построено на суммировании промежуточных 

достижений, связанных с защитой рефератов, сообщениями и публичными 

выступлениями; выполнении самостоятельных и практических работ; проведении 

входного и итогового тестирования. С целью определения динамики интереса 

предполагается: собеседование в процессе работы, анкетирование на последнем занятии. 

Содержание курса 

1. Раздел: Экология как наука 

1.1 Тема: Экология 

Теория. Понятие о науке. Ее значимость в современном мире 

1.2 Тема: Уникальная планета 

Теория. Особенности нашей планеты, ее ресурсы 

1.3 Тема: Энергия для биосферы. Вещество биосферы 

Теория. Понятие о живой энергии и биомассе планеты 

2. Раздел: Экология экосистем 

2.1 Тема: Среда обитания  

Теория. Понятие о среде обитания. 4 среды обитания, их особенности и 

характеристики. Приспособленность организмов 

2.2 Тема: Экологическая ниша  

Теория. Понятие об экологической нише. Экологические ниши различных сред 

обитания 

2.3 Тема: Экология популяций 

Теория. Понятие о популяции. Экологические характеристики популяция. 

Динамика популяций 

2.4 Тема: Сообщество и экосистема  

Теория. Понятие об экосистеме. Макро-, мезо- и микроэкосистемы. Структура 

экосистемы 

2.5 Тема: Динамика экосистем 



 

   

 
 

 Теория. Биотические и абиотические факторы, влияющие на динамику экосистем 

2.6 Тема: Эволюция биосферы 

Практика: Моделирование эволюционных процессов на экосистемах разного 

уровня и биосфере в целом 

3. Раздел Человек и планета 

3.1 Тема: Человек изменяет планету 

Теория. Деятельность человека на планете с момента его появления. Характер и 

формы воздействия человека на природу 

3.2 Тема: Пустеющие кладовые Земли 

Теория. Понятие о полезных ископаемых 

Практика. Способы добычи и переработки полезных ископаемых, их экологические 

последствия 

3.3 Тема: Экологические проблемы энергетики 

Теория. Способы добычи энергии, их экологические последствия 

Практика. Атомные, тепло- и гидроэлектростанции, альтернативные способы 

получения энергии. Создание презентаций 

3.4 Реки, текущие вспять 

Теория. Русло реки. Зачем изменяют русло реки. Экологические последствия этих 

изменений.  

Практика.  Создание презентаций о реках с измененным руслом. Аральское море. 

          3.5 Земля – кормилица. Долго ли будет кормить? 

         Теория. Что человек получает от земли. Рациональное использование земельных 

ресурсов. 

         3.6 Океан и человек 

          Теория. Биоресурсы океана. Их рациональное использование. 

          Практика. Биоресурсы Японского моря.  

3.6 Экологическая цена автомобиля 

Теория. Производство и эксплуатация автомобилей 

Практика. Создание автомобиля – презентации. 

3.7 Экология и война 



 

   

 
 

Теория. Экологические последствия войн и вооруженных конфликтов. 

3.8 – 3. 11 Отравленная планета 

Теория. Последствия химических, биологических. Шумовых загрязнений. 

Практика. Создание презентаций на данную тему 

3.12 – 3.18 Экология и здоровье 

Тематическое планирование для 11 класса 

№ тема кол-во часов 

1.  Экология как наука 

Уникальная планета 

1 

 

2.  Энергия для биосферы. Вещество биосферы 1 

3.  Среда обитания 

Экологическая ниша 

1 

 

4.  Экология популяций 

Сообщество и экосистема 

1 

 

5.  Динамика экосистем 1 

6.  Эволюция биосферы 1 

7.  Человек изменяет планету 

Пустеющие кладовые Земли 

1 

 

8.  Экологические проблемы энергетики. Реки, текущие 

вспять. Земля – кормилица. Долго ли будет кормить? 

1 

 

 

9.  Океан и человек 1 

10.  Экологическая цена автомобиля 1 

11.  Экология и война 1 

12.  Отравленная планета 

Земля только одна 

1 

 



 

   

 
 

13.  Сколько нас было и будет 

Жить или выживать 

1 

 

14.  Экология и здоровье 

Медицина и экология 

О пользе и вреде лекарств 

Что мы едим? 

1 

 

 

15.  Планета под защитой закона 

Красная книга 

Заповедники Земли 

1 

 

 

16.  Экологически неблагоприятные регионы России 1 

17.  Ресурсы мира 

Слежение за состоянием природы из космоса 

 

1 

Интернет-ресурсы 1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 2. 

http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к 

образовательным ресурсам Интернет по биологии. 5. http://www.5ballov.ru/test - тест для 

абитуриентов по всему школьному курсу биологии. 6. 

http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по биологии - 

экологии на сервере Воронежского университета. 7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm 

- Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 8. 

http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - 

тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11классов. 10. Другие интернет- 

ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся. 

 

2.2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Практикум по физике»  

1. Пояснительная записка 

Предмет: физика 

Класс: 10 

Всего часов на изучение программы: 10класс-34ч. 

Количество часов в неделю: 1 час в неделю – 34 ч в год   

Курс рассчитан на 1 год обучения 

http://www.eidos.ru/


 

   

 
 

Рабочая программа элективного курса по физике  составлена на основе:  

- «Программы элективных курсов. Физика. 9-11 классы. Профильное обучение», 

составитель: В.А. Коровин,  

- авторской программы «Методы решения физических задач»: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров. 

Процесс решения задач служит одним из средств овладения системой научных 

знаний  по тому или иному  учебному предмету. Особенно велика его роль при обучении 

физике, где задачи выступают действенным средством формирования основополагающих  

физических знаний и умений. В процессе решения обучающиеся овладевают методами 

исследования различных явлений природы, знакомятся с новыми прогрессивными идеями 

и взглядами, с открытиями отечественных ученых, с достижениями отечественной науки 

и техники, с новыми профессиями. 

Цели элективного курса: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

- совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

- формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

- применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 

 

Задачи курса: 

- углубление и систематизация знаний учащихся; 

- усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

- овладение основными методами решения задач.          

Планируемые результататы: 

 расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных 

методах приемах решения задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и 

оценки новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования. 

        Учащиеся должны уметь: 

- анализировать физическое явление; 

- проговаривать вслух решение; 

- анализировать полученный ответ; 

- классифицировать предложенную задачу; 

http://festival.1september.ru/authors/102-867-101/


 

   

 
 

- составлять простейших задачи; 

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи       

средней трудности; 

- выбирать рациональный способ решения задачи; 

- решать комбинированные задачи; 

- владеть различными методами решения задач:   аналитическим,  

графическим, экспериментальным и т.д.; 

-      владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 Содержание курса 

Физическая задача. Классификация задач - 2 ч 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 

Механика  - 16 ч 

Кинематика и  динамика (8 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи • 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. 

Статика (2 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Законы сохранения (6 ч) 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Знакомство с примерами решения задач по механике республиканских и 

международных олимпиад. 

 

Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (7 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 



 

   

 
 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Основы электродинамики -3 часа 

Законы постоянного электрического тока. Магнетизм  (3 часов) 

Характеристика решения задач раздела: общее и разное, примеры и приемы 

решения. 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 

законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 

разностью потенциалов, энергией. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Задачи на различные приемы расчета сопротивления сложных электрических цепей. 

Задачи разных видов на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Постановка и решение фронтальных экспериментальных задач на 

определение показаний приборов при изменении сопротивления тех или иных участков 

цепи, на определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС. 

Задачи на описание постоянного электрического тока в электролитах, вакууме, газах, 

полупроводниках: характеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с техническим 

содержанием, комбинированные задачи. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Физическая задача. Классификация задач. Правила и приемы 

решения физических задач. 

 

2 

2 Механика. Кинематика и  динамика. Статика. Законы 

сохранения 

16 

3 Молекулярная физика. Строение и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. Основы термодинамики 

13 



 

   

 
 

4 Основы электродинамики. Законы постоянного 

электрического тока. 

3 

 ИТОГО 34 

 Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- 

во 

час. 

Дата  

по плану 

Дата  

фактич. 

1. Физическая задача. Классификация 

задач. 

 

1 

  

2. Правила и приемы решения физических 

задач. 

1   

 Механика- 16 часов 

Кинематика, динамика  (8 часов) 

   

3. Решение задач по кинематике 

материальной точки. 

1   

4. Решение задач на определение скорости 

и ускорения. 

1   

5,6. Решение задач на равномерное и 

равнопеременное движение. 

2   

7. Решение задач на законы Ньютона. 1   

8. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, 

твердого тела  под действием 

нескольких сил. 

1   

9, 10. Решение задач на основные законы 

динамики. 

2   

 Законы сохранения (6  часов)    

11,12,13. Знакомство с примерами решения 

олимпиадных задач районного и 

др.уровней, на закон сохранения 

импульса.  

3   

14. Знакомство с примерами решения 

олимпиадных задач районного и 

др.уровней, работу и мощность. 

1   

15, 16. Решение задач на закон сохранения 

импульса и  энергии. 

2   

 Статика (2 часа)    

17. Равновесие тел. Первое условие 

равновесия твёрдого тела. 

1   



 

   

 
 

 

Список литературы. 

1. Демонстрационные варианты ЕГЭ по физике 2023 г, 2024г. 

2. ЕГЭ , Физика, Типовые тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов 

18. Второе условие равновесия твёрдого 

тела. 

1   

 Молекулярная физика- 13 часов 

Строение и свойства газов, жидкостей 

и твердых тел 

(7 часов) 

   

 

 

19. 

20. 

21. 

Решение задач на описание поведения 

идеального газа: 

- Определение скорости молекул, 

- Основное уравнение МКТ, 

- Характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

 

 

1 

1 

1 

  

22,23. 

 

 

Решение задач на свойства паров: 

использование уравнения             

Менделеева – Клапейрона, 

характеристика критического состояния. 

2   

24. Графические задачи на газовые законы. 1   

25. Решение задач на определение 

характеристик влажности воздуха. 

1   

 Основы термодинамики (6 часов)    

26. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. 

1   

27. Количество теплоты. 1   

28, 29. Тепловые явления. Решение 

комбинированных задач на первый 

закон термодинамики 

2   

30, 31. Решение задач на тепловые двигатели. 2   

 Основы электродинамики-3 часа 

Законы постоянного электрического 

тока  (3часа) 

   

32. 

 

Решение задач с помощью закона Ома 

для замкнутой цепи. 

1   

33. Решение задач на закон Джоуля – Ленца. 1   

34. Ознакомление с правилами Кирхгофа 

при решении задач. Законы постоянного 

тока. 

1   



 

   

 
 

В.А, Демидова. 

3. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному экзамену. 

4. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 

Электронные образовательные ресурсы 

fizkaf.narod.ru Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский Институт Открытого 

Образования); 

http://metodist.lbz.ru- сайт издательства БИНОМ.  Лаборатория знаний; 

http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику; 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена; 

http://www.e-osnova.ru/ Издательская группа ОСНОВА. Физика. 

http://www.fipi.ru- Материалы сайта ФИПИ; 

www.class-fizika.narod.ru Классная физика; 

www.elkin52.narod.ru/ Занимательная физика в вопросах и ответах - Сайт заслуженного 

учителя РФ, методиста Виктора Елькина; 

www.fizportal.ru/ Физический портал; 

www.standart.edu.ru материалы сайта Федеральный Государственный  Образовательный 

Стандарт;. 

2.2.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Практикум по физике»  

11 класс  

Пояснительная записка 
Программный материал рассчитан  для учащихся 11 классов на 1 учебный час в 

неделю, всего 34 часа. Настоящая программа позволяет более глубоко и осмысленно 

изучать практические и теоретические  вопросы физики. Цель этого элективного курса – 

развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, графические и 

качественные задачи по дисциплине; осуществлять логические приемы на материале 

заданий по предмету; решать нестандартные задачи, а так же  для подготовки учащихся к 

 успешной сдаче ЕГЭ. Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных для 

 освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе рассматриваются 

теоретические  вопросы, в том числе понятия, схемы и графики, которые часто 

встречаются в формулировках контрольно- измерительных материалов  ЕГЭ,  а также 

практическая часть. В практической части рассматриваются вопросы по решению 

экспериментальных задач,  которые позволяют применять математические знания и 

навыки, способствующие  творческому и осмысленному  восприятию материала. 

       В результате реализации данной программы у учащихся формируются 

следующие учебные компетенции: систематизация, закрепление и углубление знаний 

фундаментальных законов физики; умение самостоятельно работать со справочной и 

http://www.fizkaf.narod.ru/#_blank
http://metodist.lbz.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.center.fio.ru/som-
http://www.edu.ru-/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.fipi.ru-/
http://www.class-fizika.narod.ru/#_blank
http://www.elkin52.narod.ru/#_blank
http://www.fizportal.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 

   

 
 

учебной литературой различных источников информации; развитие  творческих 

способностей учащихся 

       Цель: подготовка учащихся  к  успешной сдаче ЕГЭ.   

       Задачи: 
1. Научить учащихся самостоятельно анализировать конкретную проблемную 

задачу и находить наилучший способ её решения. 

2. Развитие физического  и логического мышления  школьников. 

3. Развитие творческих способностей учащихся и привитие практических 

умений.   

Планируемые результаты:         

  В результате прохождения  программы  учащиеся должны знать: 
1. Основные понятия физики; 

2. Основные законы физики; 

3. Вывод основных законов; 

4. Понятие инерции, закона инерции; 

5. Виды энергии; 

6. Разновидность протекания тока в различных средах; 

7. Состав атома; 

8. Закономерности, происходящие в газах, жидкостях и твердых, телах. 

В результате прохождения   программы учащиеся должны уметь: 

1. производить расчеты по физическим формулам; 

2. производить расчеты по определению координат  тел для любого вида 

движения; 

3. производить расчеты по определению теплового баланса тел; 

4. решать качественные задачи; 

5. решать графические задачи; 

6. решать задачи на соответствие; 

7. снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые 

расчеты; 

8. писать ядерные реакции, рассчитывать период полураспада, энергию связи, 

энергетический выход ядерных реакций; 

9. составлять уравнения движения; 

10. по уравнению движения, при помощи производной, находить ускорение, 

скорость; 

11. давать характеристики процессам  происходящие в газах; 

12. строить и объяснять графики изопроцессов; 

13. описывать процессы при помощи уравнения теплового баланса; 

14. применять закон сохранения механической энергии; 

15. применять закон сохранения импульса; 

16. делать выводы. 

                   Содержание курса 

               

 

 

 

 

 

Электродинамика  (15 ч) 



 

   

 
 

Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля 

 точечного заряда. Графики напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет 

разветвленных электрических цепей. 

Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и 

Лоренца. Электромагнитная индукция 

Колебания и волны. (8ч) 
Механические  гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. 

Кинематика и динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс. 

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, 

превращения энергии в колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и 

механических колебаний. 

Переменный ток. 

Механические и электромагнитные волны. 

 

Оптика (7ч) 

Геометрическая оптика. Закон отражения и  преломления света. Построение 

изображений неподвижных предметов в тонких линзах, плоских зеркалах. 

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного 

максимума и минимума. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

 

 Квантовая физика (4 ч) 

 

Фотон.  Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и 

поглощения энергии водородоподобными атомамиАтомное ядро. Закон радиоактивного 

распада. Применение законов сохранения заряда,   массового числа в задачах о ядерных 

превращениях. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Электродинамика 15 

2 Колебания и волны 8 

3 Оптика 7 

4 Квантовая физика 4 

 Итого 34 

 

№ п/п Тема Дата 



 

   

 
 

 Тема 1. Электродинамика 15 часов  

1-3 урок Решение задач на описание магнитного поля.  

4-6 урок Решение задач на закон электромагнитной индукции.  

7-9 урок Решение задач на расчет индуктивности и энергии магнитного 

поля. Явление самоиндукции. 

 

10-12 урок Решение задач на соответствие  

13-15 урок Решение тестовых задач  

 Тема 2. Колебания и волны 8 часов  

16-18 урок Решение задач на описание механических и электромагнитных 

колебаний. 

 

19-20 урок Решение задач на различные типы соединений в цепи переменного 

тока. 

 

21 урок Решение задач на описание механических и электромагнитных 

волн. 

 

22 урок Решение задач на соответствие  

23 урок Работа с тестами по колебаниям и волнам.  

 Тема 3. Оптика 7 часов  

24-25 урок Решение задач по геометрической оптике.  

26-27 урок Решение задач на волновые свойства света. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 

28-29 урок Решение задач на соответствие  

30 урок Работа с тестами по оптике.  



 

   

 
 

 

Список литературы. 

5. Демонстрационные варианты ЕГЭ по физике 2023 г, 2024г. 

6. ЕГЭ , Физика, Типовые тестовые задания, Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов 

В.А, Демидова. 

7. Москалев А. Н., Никулова Г. А. «Готовимся к единому государственному экзамену. 

8. Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике: для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» 

Электронные образовательные ресурсы 

fizkaf.narod.ru Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский Институт Открытого 

Образования); 

http://metodist.lbz.ru- сайт издательства БИНОМ.  Лаборатория знаний; 

http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов; 

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику; 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные 

документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер 

информационной поддержки Единого государственного экзамена; 

http://www.e-osnova.ru/ Издательская группа ОСНОВА. Физика. 

http://www.fipi.ru- Материалы сайта ФИПИ; 

www.class-fizika.narod.ru Классная физика; 

www.elkin52.narod.ru/ Занимательная физика в вопросах и ответах - Сайт заслуженного 

учителя РФ, методиста Виктора Елькина; 

www.fizportal.ru/ Физический портал; 

www.standart.edu.ru материалы сайта Федеральный Государственный  Образовательный 

Стандарт;. 

       

2.2.6 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Введение в педагогику» 
1.Пояснительная записка  
Программа ориентирована на обучающихся психолого-педагогической направленности.  

31 урок Тема 6. Квантовая физика  

32 урок Решение задач на законы фотоэффекта, на расчет 

характеристик фотона. Гипотеза де Бройля. 

 

33 урок Решение задач на описание ядерных реакций, 

расчет энергии связи атомного ядра,  энергетического 

выхода. 

 

34 урок Промежуточная аттестация (тестирование)  

http://www.fizkaf.narod.ru/#_blank
http://metodist.lbz.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.center.fio.ru/som-
http://www.edu.ru-/
http://www.e-osnova.ru/
http://www.fipi.ru-/
http://www.class-fizika.narod.ru/#_blank
http://www.elkin52.narod.ru/#_blank
http://www.fizportal.ru/
http://www.standart.edu.ru/


 

   

 
 

Реализация программы курса предполагается в виде теоретических и практических 

занятий, ролевых игр, тренингов общения.  

Итоговая зачётная работа может быть представлена в виде группового или 

индивидуального проекта.  

Курс рассчитан на 68 учебных часов и изучается по 1 часу в неделю в течение 2 лет. 

Программа курса для обучающихся 10-11 классов.  

Цели курса:  
 формирование у обучающихся положительной установки на педагогическую 

деятельность;  

 раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой самореализации 

личности молодого человека.  

 

Задачи:  
 помочь обучающимся в становлении базовой культуры личности, т.е. культуры 

жизненного (личностного и профессионального) самоопределения обучающихся;  

 познакомить обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути в 

современном мире;  

 изучить профессионально значимые качества, необходимые будущему педагогу;  

 развивать интерес к педагогической деятельности;  

 подготовить к осознанному выбору профиля и будущей  

профессии;  

 познакомить с историей школы.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству.  

 Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений.  

 Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной профессиональной области.  

 Практические навыки организации внеклассной деятельности.  

 

Социально-педагогическое самоопределение в будущем.  

Основной способ оценивания результативности обучающихся:  
 Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся.  

 Выполнение и защита обучающимися практико-ориентированных заданий и проектов.  

 

 Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных ситуаций, педагогических 

задач.  

 Итоговый творческий зачёт.  

2.Учебно-тематический план курса  

Название темы 
Кол-во 

часов 
Форма проведения занятия 

10 класс 

Введение. Что является предметом 

педагогики? 
2 

Входящее тестирование, рейтинг-

опрос, лекция, беседа 

Мотивы выбора педагогической профессии 10  



 

   

 
 

1. Место педагога в мире профессий 2 

Изучение результатов 

социологического исследования, 

диспут 

2. Общая и педагогическая мотивация 2 Дискуссия 

3. Мотивы выбора профессии 4 

Изучение собственных мотивов 

выбора педагогической профессии. 

Анализ результатов 

4.Факторы, влияющие на выбор 

педагогической профессии 
2 Диспут 

Учитель школы 14   

1.Возникновение и становление 

педагогической профессии. Карьера в рамках 

образования. 

2 Лекция, тестирование, беседа 

2. Встреча с ветеранами педагогического 

труда. 
4 

Сбор и изучение материала о 

ветеранах педагогического труда. 

Беседа 

3. Изучение истории школы 2 
Сбор информации об истории 

школы 

4. Педагог XXI века: какой он? 2 Защита презентаций 

5. Где я могу получить образование по 

данному профилю?  
4 

Экскурсия в институт педагогики 

ДВФУ 

Личность учителя и требования к ней 10   

1. Основные признаки психолого-

педагогической культуры педагога. 

Требования, предъявляемые к учителю. 

4 
Лекция с элементами беседы, 

работа с документами 

2. Решение педагогических задач, 

педагогических ситуаций  
4 Практическое занятие, беседа 

3. Встреча с выпускниками школы, 

выбравшими профессию учителя и 

«молодыми» специалистами. 

1 Круглый стол 

4. Перспективы развития педагогической 

профессии в условиях информационного века 
1 Семинар-практикум 

11 класс 

Педагогические способности 14  

1. Понятие о структуре педагогических 

способностей. Интерес и склонность к 
4 Лекция, психологический тренинг 



 

   

 
 

педагогической работе. Психологические 

основы самовоспитания при подготовке к 

педагогической деятельности. 

2.Изучение рекомендаций по формированию 

способностей к педагогическому общению, 

организаторских способностей. Знакомство с 

профессиограммой учителя. 

5 
Практическое занятие, элементы 

коммуникативного тренинга 

3.Творчество как фактор развития 

педагогических способностей. 
5 Творческое задание 

Педагогические мастерские 10  

Посещение уроков учителей-мастеров 4 Посещение и анализ занятий 

Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия 
4 

Проведение внеклассного 

мероприятия, взаимопосещение 

Самоанализ мероприятия 2 
Подготовка самоанализа 

мероприятия 

Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать 

учителем? 
4 Семинар-диспут, написание эссе 

Зачетное занятие 6 Зачёт 

Итого 68   

 

3.Содержание курса 

В содержание курса входят темы, раскрывающие социальное значение и характер 

педагогического труда. Программа построена так, чтобы школьники имели представление 

об умениях, навыках, необходимых в работе учителя, познакомились с методикой 

проведения внеклассного мероприятия. Большое внимание уделяется анализу 

педагогических ситуаций  и решению педагогических задач как средствам формирования 

профессионально-педагогической направленности. 

Тема 1. Что является предметом педагогики? 

Педагогика – это наука об индивидуальном искусстве воспитания детей. Но, 

заметьте, чужих…(С.Л.Соловейчик) 

Входящее тестирование: выявление педагогических интересов и педагогической 

направленности. Рейтинг-опрос «Мои ценности». 

Межличностное и педагогическое взаимодействие. Понятие педагогического 

взаимодействия, его закономерностей как предмета, изучаемого педагогической наукой. 

Ученик и Учитель – субъекты педагогического взаимодействия. 



 

   

 
 

Педагогические навыки и профессиональное знание, порождающие учительское 

мастерство (Приложение 1). 

Практические задания: 

1.Начните свой первый урок рассказом о важности предмета, который вам 

предстоит преподавать в классе. 

Подготовьте выступление на тему «Зачем учителю нужно изучать педагогику?» 

Задание для самостоятельной работы: Провести опрос «Ценности моих 

родителей». 

Тема 2. Мотивы выбора педагогической профессии  

Ознакомление с результатами социологического исследования о рейтинге наиболее 

престижных профессий. Определение места педагога в мире профессий. 

Дискуссия «Можно ли отнести мотив власти (по Г. Моррею) к доминирующему в 

педагогической мотивации».  

Анализ результатов исследования факторов, влияющих на выбор педагогической 

профессии, проведенного В.А. Сластениным (Приложение 2). 

Практическое занятие. 

Проведение методики «Мотивация обучения в вузе», предложенной Т.И. Ильиной 

и анализ полученных результатов (Приложение 3). 

Тема 3. Учитель школы  

Профессия и специальность. Профессии типа «Человек – Человек». Возникновение 

и становление педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия 

труда учителя. Творческий характер учительской деятельности. Компоненты 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду – стану карьеристом…» 

Практические занятия.  

Предложить ответы на вопросы: 

 Профессия учителя – талант или квалификация. 

 М.И.Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться». А.С.Макаренко 

утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант учителя, а мастерство, 

основанное на умении, на квалификации», т.е. учителем можно стать? 

Каково ваше мнение? Аргументируйте его. 

Учителя учителей. Знакомство с жизнью и профессиональной деятельностью 

учителей-ветеранов педагогического труда: Машоха С.А., Краева Л.А., Паничкина Л.Н., 

Звягина И.Н. …  

Ознакомление с историей школы. 



 

   

 
 

Каким должен быть педагог 21 века. Знакомство с 21 признаками нового педагога 

из блога Соловьевой Ю.Е. (Приложение 4). Подготовка и защита презентаций по теме. 

Организация экскурсий в институт педагогики. Встреча со студентами - 

выпускниками школы, выбравшие профессию учителя. 

Задание для самостоятельной работы: 

Собрать материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего 

представителя. Организовать встречу с ветеранами педагогического труда, работниками 

школы. 

Тема 4. Личность учителя и требования к ней 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-

педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития 

педагогических способностей, нравственно-профессиональная воспитанность. 

Требования, предъявляемые к учителю, работающему в учебных заведениях. 

Этические и психологические установки педагога: отношение к обучающимся, 

отношение к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе. 

Практические задания: 

Решение педагогических задач.  

Например, слово «такт» – мера или чувство меры? Вспомните слова 

К.Д.Ушинского: «В школе должна царствовать серьёзность, допускающая шутку, но не 

превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без 

придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма… носитель этих качеств 

учитель». Как вы думаете? Достоинства педагога могут превратиться в недостатки? 

Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию учителя . 

Докажите, что в современных условиях, характеризующихся переходом на новые 

информационные технологии и расширением возможности для учащихся самостоятельно 

получать информацию, роль педагога не только снижается, но, наоборот, возрастает? 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить материал о современных педагогических технологиях и рассказать о ней, 

показать эффективность ее использования.  

Тема 5. Педагогические способности 

Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к 

педагогической работе – условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как 

фактор, способствующий развитию способностей. 

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической 

деятельности. Методы оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные 

упражнения, техники самовнушения и аутотренинга. 



 

   

 
 

Практические задания: 

 Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому 

общению, организаторских способностей. Освоение одной из методик регулирования 

эмоций. 

 Знакомство с профессиограммой учителя. 

 Изучение и составление конспекта коллективного творческого дела по И.П. 

Иванову (Приложение 5). 

Тема 6. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей мастеров и 

обсуждение увиденного. 

Возможные задания обучающимся для наблюдения при посещении урока: 

1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком): 

1.1. Управлять своим психофизическим состоянием. 

1.2. Слышать настроение в классе. 

1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке. 

1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему. 

1.5. Выразительностью речи и т.п. 

2. Попробовать: 

2.1. Определить, в чём состоят главные особенности общения данного учителя с классом. 

2.2. Нарисовать схему взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее 

точно отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок. 

(Обсуждение полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке 

которого присутствовали школьники, классного руководителя этого класса). 

2.3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии 

конфликта с учителем, предположить возможные причины его возникновения, выявить 

инициатора. 

2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным 

среди своих одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь 

друзей в классе, но с ними никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет 

никакой инициативы для общения с другими. 

Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему 

тот или иной ученик был отнесён в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, 

что он оказался в этой группе. Охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе. 

Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится  

(не нравится), и пояснить почему. 

3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать 

описать его характер на данном уроке. 

Пояснения: 



 

   

 
 

Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы. 

В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной 

оснащённости педагога, во второй – характеризующие взаимоотношения в классе. Третье 

задание – обобщающее. Ученику предлагается описать характер педагогического 

взаимодействия на основе тех знаний по педагогике и психологии, которые он имеет. 

Часы, выделенные на занятие этого вида, могут быть использованы несколькими 

способами. Например, посещение уроков может быть организовано после прохождения 

какой-либо темы и полученный материал может быть использован на последующих 

занятиях. Полученный материал станет основой для проведения итогового диспута. 

Практические задания: 

Определение тематики внеклассного мероприятия, возраста детей, формы 

проведения. Составление сценария мероприятия и его реализация.  

Процедура самоанализа (Приложение 6). 

Тема 7. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать 

учителем?» 

Высказывания для размышления: 

«Мы можем различать два вида качеств учителя: его научную подготовку и личный 

учительский талант» (П.Ф. Каптерев) 

«Быть хорошим учителем можно, только будучи хорошим воспитателем» (В.А. 

Сухомлинский). 

Рефлексия обучающимися собственно личностно-профессиональных качеств. 

Практическое задание:  

Написание эссе (приложение 7). 

Тема 8. Организация и проведение аттестации обучающихся 

Целями итоговой аттестации являются: 

1. Проверка уровня развития дидактических, коммуникативных и других 

специальных педагогических способностей у подростков. 

2. Стимулировать обучающихся к овладению азами педагогического труда. 

3. Способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

учительской профессии. 

4. Проверить уровень освоения учеником представленным им учебным материалом. 

Аттестация проводится в форме творческого зачёта. Организация проведения 

зачёта должна стать процедурой, в которой заинтересован сам обучающийся. Это имеет 

принципиальное значение, т.к. именно во время успешного выступления у подростка 

происходит изменение «линии жизни», складывается желание стать учителем. 

Исходя из сформулированных выше целей, зачёт должен состоять из трёх 

элементов. 



 

   

 
 

Первый – творческое задание, представляющее собой самостоятельно 

подготовленное обучающимся мероприятие (классный час, праздник и др. по выбранной 

теме) или монологическое выступление по выбранной им теме. (Темы даны в 

приложении) 

Вторым элементом зачёта является ответ на теоретический вопрос, дающий 

возможность проверить степень усвоения основных теоретических положений 

(Приложение 8). 

Завершается зачёт проверкой умений ученика анализировать педагогические 

ситуации (Приложение 9). 

Чрезвычайно важное значение имеет оценка, которая может быть выставлена 

ученику. Традиционная пятибалльная шкала оценок неприемлема. Учитывая цели 

проведения аттестации, целесообразно выставлять «зачёт – незачёт». При этом следует 

учитывать, что выставление оценки «незачёт» означает установление профессиональной 

непригодности или является реакцией на отношение ученика к изучаемому предмету, т.е. 

оценка «незачёт» может быть выставлена ученику в исключительных случаях. Истинная 

же оценка результатов учения происходит во время индивидуальных бесед учителя с 

каждым обучающимся. 

Для достижения целей зачёта на него можно пригласить родителей, других 

обучающихся, учителей школы. 

4.Информационно-методическое обеспечение 

Данный курс носит практико-ориентированный характер, позволит обучающимся 

принять участие в педагогической деятельности. Следовательно, предусмотрены не 

только лекционные формы, а большую часть составляют занятия практической 

направленности: решение педагогических задач, педагогических ситуаций, составление 

конспектов, сценариев внеклассных мероприятий, посещение занятий, взаимопосещение, 

проведение занятий самостоятельно, а также с целью осознанного выбора и продолжения 

дальнейшего образования предложены экскурсии в средние и высшие учебные заведения, 

встречи со студентами. 

 Наряду с этим, программа имеет приложения, где представлены методические 

материалы для проведения занятий, также приводятся список литературы и интернет 

источники, которые помогут при подготовке занятий предусмотренных в рамках 

программы, так и при выполнении обучающимися заданий для самостоятельной работы.  
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1. Балакирева Э.В. Старшеклассники в поле профессионального выбора: 

педагогический профиль / Учебно-методическое пособие для учителей. – СПб: КАРО, 

2005. 

2. Болдина Е., Ащеулова К. Педагогические ситуации. – М.: Школьная пресса, 2000. 

3. Введение в педагогическую профессию: курс лекций / Ред.Н.К. Сергеев, Е.И. 

Сахарчук. – Волгоград, 1998. 

4. Гаврюшин Н.К. Сокровища у порога: Эстетическое воспитание в краеведческой 

работе / книга для учителя. – М.: Просвещение, 1982. 



 

   

 
 

5. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1987. 

6. Каспаржак А.Г. Проблема выбора: элективные курсы в школе. – М.: Новая школа, 

2004. 

7. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990.  

8. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / Книга для старшеклассников. – 

М.: Просвещение, 1986. 

9. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений. М.: Школа-Пресс, 1997.  

10. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. 8 

– 11 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

11. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Интерактивная педагогика: учебно-методическое 

пособие. – СПб: НОУ «Экспресс», 2012. 

Интернет источники: 

http://izolushka.ru/ - блог Соловьевой Ю.Е., зам. директора по УВР школы г. Вятские 

Поляны, учитель химии, победитель конкурса «Учитель года -2009»; 

http://pedsovet.su/ - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 

http://pedsovet.org/ - XI Всероссийский интернет-педсовет; 

 http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; http://www.rusedu.ru/ - архив 

учебных программ и презентаций; 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";  

http://embaevomuzey.jimdo.com/ - виртуальный музей школы. 

2.2.7  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Введение в специальность» 

 
1.Пояснительная записка  
Программа ориентирована на обучающихся психолого-педагогической направленности.  

Реализация программы курса предполагается в виде теоретических и практических 

занятий, ролевых игр, тренингов общения.  

Итоговая зачётная работа может быть представлена в виде группового или 

индивидуального проекта.  

Курс рассчитан на 68 учебных часов и изучается по 1 часу в неделю в течение 2 лет. 

Программа курса для обучающихся 10-11 классов.  

Цели курса:  
 формирование у обучающихся положительной установки на педагогическую 

деятельность;  

 раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой самореализации 

личности молодого человека.  

 

Задачи:  
 помочь обучающимся в становлении базовой культуры личности, т.е. культуры 

жизненного (личностного и профессионального) самоопределения обучающихся;  

 познакомить обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути в 

современном мире;  

http://izolushka.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://embaevomuzey.jimdo.com/


 

   

 
 

 изучить профессионально значимые качества, необходимые будущему педагогу;  

 развивать интерес к педагогической деятельности;  

 подготовить к осознанному выбору профиля и будущей  

профессии;  

 познакомить с историей школы.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству.  

 Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений.  

 Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной профессиональной области.  

 Практические навыки организации внеклассной деятельности.  

 

Социально-педагогическое самоопределение в будущем.  

Основной способ оценивания результативности обучающихся:  
 Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся.  

 Выполнение и защита обучающимися практико-ориентированных заданий и проектов.  

 Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных ситуаций, педагогических 

задач.  

 Итоговый творческий зачёт.  

2.Учебно-тематический план курса  

Название темы 
Кол-во 

часов 
Форма проведения занятия 

10 класс 

Введение. Что является предметом 

педагогики? 
2 

Входящее тестирование, рейтинг-

опрос, лекция, беседа 

Мотивы выбора педагогической профессии 10  

1. Место педагога в мире профессий 2 

Изучение результатов 

социологического исследования, 

диспут 

2. Общая и педагогическая мотивация 2 Дискуссия 

3. Мотивы выбора профессии 4 

Изучение собственных мотивов 

выбора педагогической 

профессии. Анализ результатов 

4.Факторы, влияющие на выбор педагогической 

профессии 
2 Диспут 

Учитель школы 14   

1.Возникновение и становление педагогической 

профессии. Карьера в рамках образования. 
2 Лекция, тестирование, беседа 



 

   

 
 

2. Встреча с ветеранами педагогического труда. 4 

Сбор и изучение материала о 

ветеранах педагогического труда. 

Беседа 

3. Изучение истории школы 2 
Сбор информации об истории 

школы 

4. Педагог XXI века: какой он? 2 Защита презентаций 

5. Где я могу получить образование по данному 

профилю?  
4 

Экскурсия в институт педагогики 

ДВФУ 

Личность учителя и требования к ней 10   

1. Основные признаки психолого-педагогической 

культуры педагога. Требования, предъявляемые к 

учителю. 

4 
Лекция с элементами беседы, 

работа с документами 

2. Решение педагогических задач, 

педагогических ситуаций  
4 Практическое занятие, беседа 

3. Встреча с выпускниками школы, выбравшими 

профессию учителя и «молодыми» 

специалистами. 

1 Круглый стол 

4. Перспективы развития педагогической 

профессии в условиях информационного века 
1 Семинар-практикум 

11 класс 

Педагогические способности 14  

1. Понятие о структуре педагогических 

способностей. Интерес и склонность к 

педагогической работе. Психологические основы 

самовоспитания при подготовке к 

педагогической деятельности. 

4 Лекция, психологический тренинг 

2.Изучение рекомендаций по формированию 

способностей к педагогическому общению, 

организаторских способностей. Знакомство с 

профессиограммой учителя. 

5 
Практическое занятие, элементы 

коммуникативного тренинга 

3.Творчество как фактор развития 

педагогических способностей. 
5 Творческое задание 

Педагогические мастерские 10  

Посещение уроков учителей-мастеров 4 Посещение и анализ занятий 

Подготовка и проведение внеклассного 

мероприятия 
4 

Проведение внеклассного 

мероприятия, взаимопосещение 



 

   

 
 

Самоанализ мероприятия 2 
Подготовка самоанализа 

мероприятия 

Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать 

учителем? 
4 Семинар-диспут, написание эссе 

Зачетное занятие 6 Зачёт 

Итого 68   

3.Содержание курса 

В содержание курса входят темы, раскрывающие социальное значение и характер 

педагогического труда. Программа построена так, чтобы школьники имели представление 

об умениях, навыках, необходимых в работе учителя, познакомились с методикой 

проведения внеклассного мероприятия. Большое внимание уделяется анализу 

педагогических ситуаций  и решению педагогических задач как средствам формирования 

профессионально-педагогической направленности. 

Тема 1. Что является предметом педагогики? 

Педагогика – это наука об индивидуальном искусстве воспитания детей. Но, 

заметьте, чужих…(С.Л.Соловейчик) 

Входящее тестирование: выявление педагогических интересов и педагогической 

направленности. Рейтинг-опрос «Мои ценности». 

Межличностное и педагогическое взаимодействие. Понятие педагогического 

взаимодействия, его закономерностей как предмета, изучаемого педагогической наукой. 

Ученик и Учитель – субъекты педагогического взаимодействия. 

Педагогические навыки и профессиональное знание, порождающие учительское 

мастерство (Приложение 1). 

Практические задания: 

1.Начните свой первый урок рассказом о важности предмета, который вам 

предстоит преподавать в классе. 

Подготовьте выступление на тему «Зачем учителю нужно изучать педагогику?» 

Задание для самостоятельной работы: Провести опрос «Ценности моих 

родителей». 

Тема 2. Мотивы выбора педагогической профессии  

Ознакомление с результатами социологического исследования о рейтинге наиболее 

престижных профессий. Определение места педагога в мире профессий. 

Дискуссия «Можно ли отнести мотив власти (по Г. Моррею) к доминирующему в 

педагогической мотивации».  

Анализ результатов исследования факторов, влияющих на выбор педагогической 

профессии, проведенного В.А. Сластениным (Приложение 2). 



 

   

 
 

Практическое занятие. 

Проведение методики «Мотивация обучения в вузе», предложенной Т.И. Ильиной 

и анализ полученных результатов (Приложение 3). 

Тема 3. Учитель школы  

Профессия и специальность. Профессии типа «Человек – Человек». Возникновение 

и становление педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия 

труда учителя. Творческий характер учительской деятельности. Компоненты 

профессиональной деятельности учителя-предметника. 

Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду – стану карьеристом…» 

Практические занятия.  

Предложить ответы на вопросы: 

 Профессия учителя – талант или квалификация. 

 М.И.Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться». А.С.Макаренко 

утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант учителя, а мастерство, 

основанное на умении, на квалификации», т.е. учителем можно стать? 

Каково ваше мнение? Аргументируйте его. 

Учителя учителей. Знакомство с жизнью и профессиональной деятельностью 

учителей-ветеранов педагогического труда: Машоха С.А., Краева Л.А., Паничкина Л.Н., 

Звягина И.Н. …  

Ознакомление с историей школы. 

Каким должен быть педагог 21 века. Знакомство с 21 признаками нового педагога 

из блога Соловьевой Ю.Е. (Приложение 4). Подготовка и защита презентаций по теме. 

Организация экскурсий в институт педагогики. Встреча со студентами - 

выпускниками школы, выбравшие профессию учителя. 

Задание для самостоятельной работы: 

Собрать материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего 

представителя. Организовать встречу с ветеранами педагогического труда, работниками 

школы. 

Тема 4. Личность учителя и требования к ней 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-

педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития 

педагогических способностей, нравственно-профессиональная воспитанность. 

Требования, предъявляемые к учителю, работающему в учебных заведениях. 

Этические и психологические установки педагога: отношение к обучающимся, 

отношение к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе. 

Практические задания: 



 

   

 
 

Решение педагогических задач.  

Например, слово «такт» – мера или чувство меры? Вспомните слова 

К.Д.Ушинского: «В школе должна царствовать серьёзность, допускающая шутку, но не 

превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, справедливость без 

придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма… носитель этих качеств 

учитель». Как вы думаете? Достоинства педагога могут превратиться в недостатки? 

Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию учителя . 

Докажите, что в современных условиях, характеризующихся переходом на новые 

информационные технологии и расширением возможности для учащихся самостоятельно 

получать информацию, роль педагога не только снижается, но, наоборот, возрастает? 

Задание для самостоятельной работы: 

Изучить материал о современных педагогических технологиях и рассказать о ней, 

показать эффективность ее использования.  

Тема 5. Педагогические способности 

Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к 

педагогической работе – условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как 

фактор, способствующий развитию способностей. 

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической 

деятельности. Методы оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные 

упражнения, техники самовнушения и аутотренинга. 

Практические задания: 

 Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому 

общению, организаторских способностей. Освоение одной из методик регулирования 

эмоций. 

 Знакомство с профессиограммой учителя. 

 Изучение и составление конспекта коллективного творческого дела по И.П. 

Иванову (Приложение 5). 

Тема 6. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей мастеров и 

обсуждение увиденного. 

Возможные задания обучающимся для наблюдения при посещении урока: 

1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком): 

1.1. Управлять своим психофизическим состоянием. 

1.2. Слышать настроение в классе. 

1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке. 

1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему. 

1.5. Выразительностью речи и т.п. 

2. Попробовать: 



 

   

 
 

2.1. Определить, в чём состоят главные особенности общения данного учителя с классом. 

2.2. Нарисовать схему взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее 

точно отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок. 

(Обсуждение полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке 

которого присутствовали школьники, классного руководителя этого класса). 

2.3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии 

конфликта с учителем, предположить возможные причины его возникновения, выявить 

инициатора. 

2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным 

среди своих одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь 

друзей в классе, но с ними никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет 

никакой инициативы для общения с другими. 

Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему 

тот или иной ученик был отнесён в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, 

что он оказался в этой группе. Охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе. 

Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится  

(не нравится), и пояснить почему. 

3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать 

описать его характер на данном уроке. 

Пояснения: 

Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы. 

В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной 

оснащённости педагога, во второй – характеризующие взаимоотношения в классе. Третье 

задание – обобщающее. Ученику предлагается описать характер педагогического 

взаимодействия на основе тех знаний по педагогике и психологии, которые он имеет. 

Часы, выделенные на занятие этого вида, могут быть использованы несколькими 

способами. Например, посещение уроков может быть организовано после прохождения 

какой-либо темы и полученный материал может быть использован на последующих 

занятиях. Полученный материал станет основой для проведения итогового диспута. 

Практические задания: 

Определение тематики внеклассного мероприятия, возраста детей, формы 

проведения. Составление сценария мероприятия и его реализация.  

Процедура самоанализа (Приложение 6). 

Тема 7. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать 

учителем?» 

Высказывания для размышления: 



 

   

 
 

«Мы можем различать два вида качеств учителя: его научную подготовку и личный 

учительский талант» (П.Ф. Каптерев) 

«Быть хорошим учителем можно, только будучи хорошим воспитателем» (В.А. 

Сухомлинский). 

Рефлексия обучающимися собственно личностно-профессиональных качеств. 

Практическое задание:  

Написание эссе (приложение 7). 

Тема 8. Организация и проведение аттестации обучающихся 

Целями итоговой аттестации являются: 

5. Проверка уровня развития дидактических, коммуникативных и других 

специальных педагогических способностей у подростков. 

6. Стимулировать обучающихся к овладению азами педагогического труда. 

7. Способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к 

учительской профессии. 

8. Проверить уровень освоения учеником представленным им учебным материалом. 

Аттестация проводится в форме творческого зачёта. Организация проведения 

зачёта должна стать процедурой, в которой заинтересован сам обучающийся. Это имеет 

принципиальное значение, т.к. именно во время успешного выступления у подростка 

происходит изменение «линии жизни», складывается желание стать учителем. 

Исходя из сформулированных выше целей, зачёт должен состоять из трёх 

элементов. 

Первый – творческое задание, представляющее собой самостоятельно 

подготовленное обучающимся мероприятие (классный час, праздник и др. по выбранной 

теме) или монологическое выступление по выбранной им теме. (Темы даны в 

приложении) 

Вторым элементом зачёта является ответ на теоретический вопрос, дающий 

возможность проверить степень усвоения основных теоретических положений 

(Приложение 8). 

Завершается зачёт проверкой умений ученика анализировать педагогические 

ситуации (Приложение 9). 

Чрезвычайно важное значение имеет оценка, которая может быть выставлена 

ученику. Традиционная пятибалльная шкала оценок неприемлема. Учитывая цели 

проведения аттестации, целесообразно выставлять «зачёт – незачёт». При этом следует 

учитывать, что выставление оценки «незачёт» означает установление профессиональной 

непригодности или является реакцией на отношение ученика к изучаемому предмету, т.е. 

оценка «незачёт» может быть выставлена ученику в исключительных случаях. Истинная 

же оценка результатов учения происходит во время индивидуальных бесед учителя с 

каждым обучающимся. 

Для достижения целей зачёта на него можно пригласить родителей, других 

обучающихся, учителей школы. 



 

   

 
 

4.Информационно-методическое обеспечение 

Данный курс носит практико-ориентированный характер, позволит обучающимся 

принять участие в педагогической деятельности. Следовательно, предусмотрены не 

только лекционные формы, а большую часть составляют занятия практической 

направленности: решение педагогических задач, педагогических ситуаций, составление 

конспектов, сценариев внеклассных мероприятий, посещение занятий, взаимопосещение, 

проведение занятий самостоятельно, а также с целью осознанного выбора и продолжения 

дальнейшего образования предложены экскурсии в средние и высшие учебные заведения, 

встречи со студентами. 

 Наряду с этим, программа имеет приложения, где представлены методические 

материалы для проведения занятий, также приводятся список литературы и интернет 

источники, которые помогут при подготовке занятий предусмотренных в рамках 

программы, так и при выполнении обучающимися заданий для самостоятельной работы.  

Список литературы 

12. Балакирева Э.В. Старшеклассники в поле профессионального выбора: 

педагогический профиль / Учебно-методическое пособие для учителей. – СПб: КАРО, 

2005. 

13. Болдина Е., Ащеулова К. Педагогические ситуации. – М.: Школьная пресса, 2000. 

14. Введение в педагогическую профессию: курс лекций / Ред.Н.К. Сергеев, Е.И. 

Сахарчук. – Волгоград, 1998. 

15. Гаврюшин Н.К. Сокровища у порога: Эстетическое воспитание в краеведческой 

работе / книга для учителя. – М.: Просвещение, 1982. 

16. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении / Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1987. 

17. Каспаржак А.Г. Проблема выбора: элективные курсы в школе. – М.: Новая школа, 

2004. 

18. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990.  

19. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение / Книга для старшеклассников. – 

М.: Просвещение, 1986. 

20. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических 

учебных заведений. М.: Школа-Пресс, 1997.  

21. Шмидт В.Р. Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. 8 

– 11 класс. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

22. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Интерактивная педагогика: учебно-методическое 

пособие. – СПб: НОУ «Экспресс», 2012. 

Интернет источники: 

http://izolushka.ru/ - блог Соловьевой Ю.Е., зам. директора по УВР школы г. Вятские 

Поляны, учитель химии, победитель конкурса «Учитель года -2009»; 

http://pedsovet.su/ - педагогическое сообщество Екатерины Пашковой; 

http://pedsovet.org/ - XI Всероссийский интернет-педсовет; 

 http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;  

http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы; http://www.rusedu.ru/ - архив 

учебных программ и презентаций; 

http://izolushka.ru/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.org/
http://it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.rusedu.ru/


 

   

 
 

http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";  

http://embaevomuzey.jimdo.com/ - виртуальный музей школы. 

 

2.2.8  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»  10-11 КЛАССЫ 

 

Основная цель программы курса внеурочной деятельностисостоит в развития иноязычной 

коммуникативной компетенции(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной);в формировании учащихся навыка правильного употребления грамматических 

структур английского языка в различных видах речевой деятельности,а также развитие 

личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного 

языка. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт cреднего общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в 

единстве личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности,знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- 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 нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

http://festival.1september.ru/
http://embaevomuzey.jimdo.com/


 

   

 
 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные 

компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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 учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 



 

   

 
 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родо-видовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

- развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: 

поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметными результатами являются: 

в области лексики – употреблять лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 10 -11класса, интернациональную лексику; использовать в речи основные 

словообразовательные средства: аффиксацию, конверсию, словосложение,полисемантические 

слова, абстрактныесуществительные; лексику, представляющую определённую сложность в 

употреблении; синонимы, антонимы; предлоги. 

в области грамматики – понимать, употреблять в устной и письменной речи изученные 

грамматические явления: исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

определенный и неопределенный артикли; возвратные, неопределённые, 

отрицательные, обобщающие местоимения,  абсолютная форма притяжательных 

местоимений; степени сравнения прилагательных, превосходную степень многосложных 

прилагательных); имена числительные; использовать наречия, выражающие количество; 

видовременные формы глаголаSimple, Progressive, Perfect, PerfectProgressiveв 

повествовательных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов, а также в 

оппозиции друг другу; страдательный залог;модальные глаголы; сложное дополнение; 

причастие I ипричастие II, герундий; придаточные времени и условия, сослагательное 

наклонение;косвенную речь/косвенный вопрос, правила согласование времен, 

восклицательные предложения; фиксированный порядок слов в английском предложении,  



 

   

 
 

порядок следования членов предложения; возможность изменения постановки наречия времени 

и места в предложении. 

в области говорения - высказываться в монологической форме в типичных для учащихся 

данного возраста ситуациях общения, делать краткие сообщения, описывать события, явления 

(в рамках изученных тем); вести диалог-расспрос и этикетный диалог в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая при этом нормы речевого этикета, используя характерные для разговорной 

диалогической речи клише. 

в области аудирования - относительно полно и точно понимать высказывания собеседников 

в распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

в области чтения - читать несложные аутентичные тексты разных жанров как с пониманием основного содержания, 

так и с полным и точным пониманием всей содержащейся в тексте информации, использовать справочные 

материалы,оценивать полученную информацию, выражать своё мнение, соотносить со 

своим опытом. 

в области письма и письменной речи –выполнять лексико – грамматические упражнения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произносить и различать на слух всех звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильно членить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимать и использовать явления многозначности слов иностранного языка, синонимию, 

антонимию и лексическую сочетаемость; 

• распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и синтаксические 

конструкции изучаемого иностранного языка; знать признаки изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

• знать основные различия систем иностранного и русского языков. 

Компенсаторная компетенция — уметь выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

• уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владеть приемами работы с текстом: уметь пользоваться определенной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

• уметь действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• уметь пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 



 

   

 
 

• иметь представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознавать место и 

роль родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщаться к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке. 

В эстетической сфере: 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• стремиться  к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка. 

В трудовой сфере: 

• уметь рационально планировать свой учебный труд; 

• уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

• стремиться вести здоровый образ жизни. 

 

Тематическое планирование  10 класс (18 ч. – 0,5 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

Скорректиро-

ванные сроки 

1 Вводное занятие. Стартовый тест 1   

2 Настоящее простое, настоящее длительное 

время. 

1   

3 Настоящее завершенное, настоящее 

завершенно -длительное время. 

1   

4 Сравнение времен. 1   

5 Сравнение времен. 1   

6 Прошедшее простое, прошедшее длительное 

время. 

1   

7 Прошедшее завершенное, прошедшее 

завершенно длительное время. 

1   

8 Сравнение времен. 1   

9 Сравнение времен. 1   

10 Будущее простое, будущее длительное время. 1   

11 Будущее завершенное, будущее завершенно 

длительное время. 

1   

12 Способы выражения будущего. 1   

13 Способы выражения будущего. 1   

14 Причастие. 1   

15 Инфинитив. 1   



 

   

 
 

16 Сложное дополнение. Сложное подлежащее 1   

17 Герундий. 1   

18 Герундий. 1   

 

 

    

 

Тематическое планирование  11 класс (18 часов – 0,5 час в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

Скорректиро-

ванные сроки 

1 Видовременных формы английского глагола 

в страдательном залоге. 

1   

2 Видовременных формы английского глагола 

в страдательном залоге. 

1   

3 Видовременных формы английского глагола 

в страдательном залоге. 

1   

4 Типы пассивных конструкций. 1   

5 Типы пассивных конструкций. 1   

6 Косвенные команды. Согласование времен. 1   

7 Косвенные утверждения. Согласование 

времен. 

1   

8 Косвенные вопросы. Согласование времен. 1   

9 Вводные слова. 1   

10 Косвенные утверждения. Согласование 

времен. 

1   

11 Косвенные вопросы. Согласование времен. 1   

12 Эмфатические выражения. 1   

13 Инверсия. 1   

14 Инверсия. 1   

15 Условные предложения. 1   

16 Сослагательное наклонение. 1   

17 Сослагательное наклонение. 1   



 

   

 
 

18 Сослагательное наклонение с wish. 1   

 

2.2.9  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Практикум по биологии» 

(для обучающихся 10 классов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Практикум по биологии» составлена для 10 

класса, рассчитана на 34 часа.   

Цель: формирование и углубление знаний общей биологии у учащихся  

Задачи обучения: 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ общей биологии: важнейших 

факторов, понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера в соответствии со стандартом биологического и 

химического образования; 

 Способствовать формированию предметных умений и навыков: умения работать с 

химическим оборудованием, наблюдать и описывать химические явления, сравнивать их, 

ставить несложные химические опыты, вести наблюдения через систему лабораторных, 

практических работ и экскурсии; 

 продолжить развивать общеучебные умения и навыки: особое внимание уделить 

развитию умения пересказывать текст, аккуратно вести записи в тетрадь и делать рисунки. 

Результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 Характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой материи. 

 Важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 

витамины. 

 Основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа. 

 Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 

 Проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины. 

 Наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений. 

 Производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 формирования здорового образа жизни на основе теоретических знаний и 

практических умений в области биохимии человека; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

Содержание курса 

Введение (1ч) 

Основы общей биологии. Биохимия как наука. История развития биохимии. Роль 

отечественных ученых в развитии биохимии (работы А. Я. Данилевского, Н. И. Лунина, 

А. Н. Баха, В. А. Энгельгардта, А. Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. Овчинникова, В. 



 

   

 
 

П. Скулачева и др.). Взаимосвязь биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и 

биоорганической химией. Значение биохимии для развития биологии, медицины, 

биотехнологии, сельского хозяйства, генетики и экологии. Методы биохимических 

исследований и их характеристика. Использование современных скоростных и ав-

томатизированных физико-химических методов анализа для биохимических целей. 

Биохимические методы мониторинга окружающей среды. Химический состав организмов 

и общее понятие об обмене веществ и энергии в живой природе. 

Тема 1. Белки (4ч) 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Понятие о протеоме и 

протеомике. Аминокислотный состав белков. Понятие о протеиногенных аминокислотах. 

Способ связи аминокислот в белковой молекуле. Пептиды. Природные пептиды 

(глутатион, вазопрессин, энкефалины, эндорфины и др.), их физиологическое значение и 

использование в качестве медицинских препаратов. Химический синтез пептидов 

заданного строения и возможности их применения. Структура белковых молекул. 

Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры 

белка. Автоматические и молекулярно-генетические методы определения первичной 

структуры. Компьютерные банки данных о первичной структуре белков. Эволюция 

первичной структуры белков (на примере цитохромов). 

Вторичная и надвторичная структуры белков. Понятие об α- и β-конформаииях 

полипептидной цепи (работы Л. Полинга). Параметры α -спирали полипептидной цепи. 

Надвторичные структуры в белках и их значение для функционирования специфических 

групп белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. Классификация 

белков по элементам вторичной структуры. Доменный принцип структурной организации 

белков. Понятие о структурных и функциональных доменах (на примере 

иммуноглобулинов и каталитически активных белков). 

Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной 

структуры. Динамичность третичной структуры белков. Самоорганизация третичной 

структуры белковой молекулы и роль специфических белков-шаперонов в этом процессе. 

Предсказание пространственного строения белков исходя из их первичной структуры. 

Четвертичная структура белков. Субъединицы (протомеры) и эпимолекулы (мультимеры). 

Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, лактатдегидрогеназа, 

каталаза и др.). Типы связей между субъединицами в эпимолекуле. 

Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и 

характеристика отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, 

рецепторных и регуляторных. Белки (металлотионеины, гемоглобин и др.) как 

детоксиканты ксенобиотиков в организме. 

Тема 2. Ферменты (4ч) 

Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). 

Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов 

иной природы. Специфичность действия ферментов. Роль отечественных ученых (И. П. 

Павлов, А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии эизимологии. Понятие о 

субстратном и аллостерическом центрах в молекуле ферментов. Ферменты мономеры 

(трипсин, ли-юцим) и мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о коферментах. 

Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных 

групп (АТФ, коферментА, НДФ-сахара). 



 

   

 
 

Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Изоферменты 

лактатдегидрогеназы. Значение исследования множественных форм ферментов для 

медицины, генетики, селекции и мониторинга окружающей среды. Мультиэнзимные 

комплексы, метаболо-ны и полифункциональные ферменты. Механизм действия 

ферментов. Фермент-субстратные комплексы. Константа диссоциации фермент-субстрат-

ного комплекса (KS) и константа Михаэлиса (КМ) Активаторы и ингибиторы ферментов. 

Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 

ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 

заболеваниями человека. 

Тема 3. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3ч) 

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. 

Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и 

коферментов. Витамерия. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К 

и Е и их роль в обмене веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, 

В6, В12, их значение в обмене веществ. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 

фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и 

механизмы действия). 

Тема 4. Нуклеиновые кислоты и их обмен (4ч) 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот, их химический состав. 

Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в состав 

нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота 

(ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Различия между ДНК и РНК по составу 

главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, локализации в клетке и 

функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК — РНК — белок и его 

развитие. 

Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке 

(ядро, митохондрии, хлоропласты, эписомы). Размер и формы молекул ДНК. Кольцевая 

форма ДНК некоторых фагов, митохондрий и хлоропластов. Первичная структура ДНК. 

Успехи и перспективы в расшифровке структуры геномов микроорганизмов, растений и 

животных. Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона 

и Ф. Крика). Комплементарность азотистых оснований и ее значение для воспроизведения 

структуры геномов. Полиморфизм вторичной структуры ДНК (А-, В-, С- и Z-формы 

ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация ДНК. Избыточность и 

компактность молекул ДНК. Строение хроматина. 

Мутации в ДНК и факторы, их вызывающие. Репарация структуры ДНК и ее значение для 

сохранения видов. Наследственные заболевания. РНК, их классификация (тРНК, рРНК, 

мРНК, мяРНК, тмРНК, вирусные РНК). Сравнительная характеристика видов РНК по их 

структуре и функциям. Концепция «Мир РНК». Механизм биосинтеза (репликации) ДНК. 

Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и белковые факторы, 

участвующие в репликации ДНК. Репликационная вилка и этапы биосинтеза ДНК. Осо-

бенности репликации у про- и эукариот. Теломерные повторы в ДНК и ДНК-

теломеразы. Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про-и эукариот. Понятие о 

транскриптонах и оперонах. Созревание (процессинг) РНК, Сплайсинг и его 



 

   

 
 

виды. Аутосплайсинг. «Редактирование» РНК. Обратная транскрипция и ее значение для 

существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) 

и внутригеномных перестроек. Понятие о подвижных генетических элементах и их зна-

чении для эволюции геномов. 

Понятие о генетической инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 

Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. 

Тема 5. Распад и биосинтез белков (3ч) 

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеасомы — комплексы 

протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники биологически 

активных пептидов. Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути 

связывания аммиака в организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и 

вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Биосинтез белков. 

Матричная схема биосинтеза белков. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-

тРНК). Строение рибосом. Состав прокариотических и эукариотических рибосом. 

Полирибосомы. Этапы трансляции (инициация, элонгация, терминация) и их регуляция. 

Возможность перепрограммирования трансляции. 

Код белкового синтеза. История его открытия; работы М. Ниренберга, С. Очоа, X. Г. 

Кораны и др. Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. 

Тема 6. Углеводы и их обмен (4 ч) 

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители 

(рибоза, глюкоза, фруктоза, галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды 

(сахароза, лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и представители (гликоген, 

крахмал, клетчатка, хитин). Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, 

рецепторная и др.). Гликопротеины как детерминанты групп крови. 

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Регуляция фосфоролиза при участии 

гормонов, G-белков, цАМФ и протеинкиназ. Обмен глюкозо-6-фосфата (дихотомический 

и апотомический пути). Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое 

брожение. Действие этанола на организм человека. Полиферментный комплекс 

окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых и 

дикарбоновых кислот, его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией. 

Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. Глюконеогенез. 

Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

Тема 7. Липиды и их обмен (4 ч) 

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Роль 

липидов в построении биологических мембран. Структура и функции липопротеинов. 

Обмен жиров. Распад жиров и (3-окисление высших жирных кислот. Глиоксилевый цикл 

и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших 

жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его 

причины. 

Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). Стериды. 

Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов (холевая кислота, 

стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. 

Фосфоинозитиды как источники вторичных посредников гормонов. 

Тема 8. Биологическое окисление и синтез АТФ (2ч) 

История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. 

Палладипа, О. Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического 

окисления. 



 

   

 
 

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в 

детоксикации ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организ-

ма от активных форм кислорода. 

Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и 

фосфорилирование на уровне электронно-транспортной цепи. Понятие о сопрягающей 

мембране митохондрий. Строение про 

Тема 9. Гормоны и их роль в обмене веществ (2ч) 

Классификация гормонов. Стероидные гормоны: котикостерон, тестостерон, эстрадиол, 

экдизон. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. Характеристика 

инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Механизм действия 

пептидных гормонов (на примере глюкагена и инсулина). Сахарный диабет и его виды. 

Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их 

структура и механизм действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины 

и энкефалины). Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

Тема 10. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ. Проблемы биохимической 

экологии (4ч) 

Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых 

метаболитах (пировиноградная кислота, кофермент-Аи др.) Взаимосвязь белкового и 

нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и 

белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимо-

связи. Взаимосвязь обмена углеводов и ли пидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе. 

Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный и популяционный. 

Транскрипционный (оперонный) уровень регуляции. Основные механизмы регуляции 

обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция 

обмена веществ. Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных 

посредников.Популяционный уровень регуляции. Антибиотики микробов, фитонциды 

растений, телергоны животных и их влияние на процессы жизнедеятельности. 

Эколого-биохимические взаимодействия с участием различных групп организмов: 

микроорганизмов, грибов, высших растений, животных. Токсины растений. Пищевые 

детерренты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Хеморегуляторы, 

воздействующие на позвоночных животных. Накопление и использование животными 

вторичных метаболитов растений. 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

Тематическое планирование 

 

№ Тема кол-во 

часов 

1.  Биохимия как наука 1 

2.  Состав и строение белков 1 

3.  Структура молекулы белка 1 

4.  Классификация белков 1 



 

   

 
 

5.  Функции белков 1 

6.  Катализ. Катализаторы и ферменты 1 

7.  Специфическое действие ферментов 1 

8.  Значение ферментов 1 

9.  Получение и использование ферментов 1 

10.  Витамины и их функции 1 

11.  Классификация и структура витаминов 1 

12.  Другие биологически активные вещества 1 

13.  Понятие о нуклеиновых кислотах 1 

14.  ДНК и РНК 1 

15.  Структура и функции ДНК 1 

16.  Структура и функции РНК 1 

17.  Распад белков 1 

18.  Биосинтез белков 1 

19.  Генетический код митохондрий и пластид 1 

20.  Классификация углеводов 1 

21.  Функции углеводов 1 

22.  Распад углеводов 1 

23.  Биосинтез углеводов 1 

24.  Характеристика и классификация липидов 1 

25.  Структура и функции липидов 1 

26.  Обмен жиров 1 

27.  Воски, стиролы, стероиды 1 

28.  Строение и функции АТФ 1 

29.  Ферменты биологического окисления 1 

30.  Классификация гормонов 1 

31.  Действие гормонов 1 

32.  Обмен веществ в клетке 1 

33.  Уровни регуляции обмена веществ. Антропогенные биоактивные 

вещества 

1 



 

   

 
 

34.  Антропогенные биоактивные вещества 1 
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2.2.10  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Практикум по химии» 

(для обучающихся 10 классов) 

Пояснительная записка. Программа элективного курс «Практикум по химии» 

предназначен для учащихся 10 класса, рассчитан на 34 часа. 

http://www.eidos.ru/


 

   

 
 

Данный элективный курс направлен на расширение и углубление знаний учащихся по 

химии, формированию умений выполнять различные задания: решать задачи, цепочки 

превращений органических и неорганических веществ, составлять окислительно-

восстановительные реакции, электронный баланс с участием органических веществ. 

Цель курса: 

 расширение знаний, формирование умений и навыков у учащихся по решению 

расчетных задач и упражнений по химии, развитие познавательной активности и 

самостоятельности. 

Задачи курса: 

 углубление и расширение знаний по химии; 

 закрепить умения и навыки комплексного осмысления знаний и их применению 

при решении задач и упражнений; 

 исследовать и анализировать алгоритмы решения типовых задач, находить способы 

решения комбинированных задач; 

 формировать целостное представление о применении математического аппарата 

при решении химических задач; 

 развивать у учащихся умения сравнивать, анализировать и делать выводы; 

 способствовать формированию навыков сотрудничества в процессе совместной 

работы; 

 развить интересы учащихся, увлекающихся химией. 

Курс базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении химии в основной 

школе, и не требует знания теоретических вопросов, выходящих за рамки школьной 

программы. В то же время для успешной реализации этого элективного курса 

необходимо, чтобы ребята владели важнейшими вычислительными навыками, 

алгоритмами решения типовых химических задач, умели применять при решении задач 

важнейшие физические и химические законы. 

В качестве основной формы организации учебных занятий предлагается проведение 

семинаров, на которых дается краткое объяснение теоретического материала, а также 

решение задач и упражнений по данной теме. 

Для повышения интереса к теоретическим вопросам и закрепления изученного материала, 

предусмотрены уроки-практикумы по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между классами неорганических и органических веществ и 

составлению расчетных задач, с указанием способов их решения. 

1. Результаты освоения курса 

Деятельность учителя в обучении химии в средней школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 в ценностно-ориентационной сфере - осознание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 в трудовой сфере - готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории в высшей школе, где химия является профилирующей 

дисциплиной; 



 

   

 
 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять своей 

познавательной деятельностью, 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; 

 в сфере сбережения здоровья - принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков) на основе знаний о свойствах наркологических и 

наркотических веществ. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней школы курса химии: 

 использование умений и навыковразличных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, 

анализ и синтез, сравнение и систематизация, выявление причинно-следственных 

связей и поиск аналогов; 

 познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели 

и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства, в том числе и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего 

общего образования являются: 

1) в познавательной сфере: 

 знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий; 



 

   

 
 

 умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

 умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в 

том числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

 умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и 

делать выводы; 

 умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 поиск источников химической информации, получение необходимой информации, 

ее анализ, изготовление химического информационного продукта и его 

презентация; 

 - владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, 

электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности - 

для характеристики строения, состава и свойств атомов химических элементов I-IV 

периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных характером 

этого строения (предельным или непредельным) и наличием функциональных 

групп; 

 моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

2) в ценностно-ориентационной сфере - анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 

переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере - проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности при выполнении индивидуального 

проекта по химии; 

4) в сфере здорового образа жизни - соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

2. Содержание 10 класс 

14. Введение. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии и практической 

жизни. Типы задач. 

15. Вычисления с использованием понятий «количество вещества», «число Авогадро», 

молярная масса, молярный объем. 

16. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов с 

использованием абсолютной и относительной плотности вещества. 

17. Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе (объему или 

количеству) продуктов сгорания. 



 

   

 
 

18. Виды изомерии: структурная и пространственная. 

19. Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному количеству 

(массе, объему) одного из вступивших в реакцию или получившихся веществ. 

20. Вычисление массы, количества или объема продукта реакции по известной массе, 

количеству или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

21. Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

22. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей растворенного 

вещества. 

23. Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. Расчеты по объемным отношениям газов. 

24. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

25. Типы и механизмы химических реакций в органической химии. Окислительно-

восстановительные реакции в органической химии. Составление уравнений 

реакций окисления алкенов и алкинов. Понятие о циклоалканах. Бензол и его 

гомологи. Правила ориентации в бензольном кольце. Упражнения, отражающие 

химические свойства углеводородов и способы их получения. Схемы превращений 

отражающих генетическую связь между углеводородами: открытые, закрытые, 

смешанные. Упражнения, отражающие характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных спиртов; фенола и способы их 

получения. Понятие о кетонах. Упражнения, отражающие характерные химические 

свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров и способы 

их получения. Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими соединениями: 

открытые, закрытые, смешанные. Классификация аминов. Анилин. Упражнения, 

отражающие химические свойства азотсодержащих соединений и способов их 

получения. 

26. Генетическая связь аминов с другими классами органических соединений. 

Генетическая связь аминокислот с другими классами органических соединений. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Понятие о нуклеиновых 

кислотах. Схемы превращений по теме «Азотсодержащие соединения». Понятие о 

высокомолекулярных соединениях. Основные методы синтеза полимеров. 

Полиэтилен. Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. Синтетические 

каучуки и синтетические волокна. 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1 Введение. Роль и место расчетных задач в системе обучения химии 

и практической жизни. Типы задач. 

1 

2 Вычисления с использованием понятий «количество вещества», 

«число Авогадро», молярная масса, молярный объем. 

1 

3 Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов с использованием абсолютной и относительной 

1 



 

   

 
 

плотности вещества. 

4 Вывод формулы вещества по относительной плотности и массе 

(объему или количеству) продуктов сгорания. 

1 

5 Виды изомерии: структурная и пространственная. 1 

6 Урок-упражнение по отработке навыков составления изомеров и их 

названий 

1 

7 Вычисления массы (количества, объема) вещества по известному 

количеству (массе, объему) одного из вступивших в реакцию или 

получившихся веществ. 

1 

8 Вычисление массы, количества или объема продукта реакции по 

известной массе, количеству или объему исходного вещества, 

содержащего примеси. 

1 

9 Вычисление массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1 

10 Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

растворенного вещества. 

1 

11 Вычисление массы (объема или количества) продукта реакции, 

если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

1 

12 Расчеты по объемным отношениям газов. 1 

13 Расчеты по термохимическим уравнениям 1 

14 Типы и механизмы химических реакций в органической химии 1 

15 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 1 

16 Составление уравнений реакций окисления алкенов и алкинов. 1 

17 Понятие о циклоалканах 1 

18 Бензол и его гомологи. Правила ориентации в бензольном кольце 1 

19 Упражнения, отражающие химические свойства углеводородов и 

способов их получения. 

1 



 

   

 
 

20 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами: открытые, закрытые, смешанные. 

1 

21 Урок-практикум по составлению схем превращений, отражающих 

генетическую связь между углеводородами 

1 

22 Упражнения, отражающие характерные химические свойства 

предельных одноатомных и многоатомных спиртов; фенола и 

способы их получения 

1 

23 Понятие о кетонах. 1 

24 Упражнения, отражающие химические свойства альдегидов, пре-

дельных карбоновых кислот, сложных эфиров и способов их 

получения. 

1 

25 Схемы превращений отражающих генетическую связь между 

углеводородами и кислородсодержащими органическими 

соединениями: открытые, закрытые, смешанные. 

1 

26 Классификация аминов. Анилин. 1 

27 Упражнения, отражающие химические свойства азотсодержащих 

соединений и способов их получения. 

1 

28 Генетическая связь аминов с другими классами органических 

соединений 

1 

29 Генетическая связь аминокислот с другими классами органических 

соединений 

1 

30 Азотсодержащие гетероциклические соединения 1 

31 Понятие о нуклеиновых кислотах 1 

32 Схемы превращений по теме «Азотсодержащие соединения» 1 

33 Понятие о высокомолекулярных соединениях. Основные методы 

синтеза полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. 

1 

34 Синтетические каучуки и синтетические волокна. (решение задач и 

упражнений) 

1 
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2.2.11  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Исторические вопросы 

современности» 

Пояснительная записка 
Актуальность элективного курса «Исторические вопросы современности» 

обусловлена следующими факторами:  

высокие требования к качеству образования в современном обществе;  

социальный заказ участников образовательного процесса: обучающихся и 

родителей; особые требования по формированию умений и навыков применения знаний 

на практике; направленность курса на формирование гражданственности и социальной 

ответственности.  

Углубление школьных представлений об истории, усвоение исторических знаний на 

новом научном уровне, ознакомление с основными историческими фактами, с научными 

проблемами и дискуссиями в отечественной и зарубежной историографии позволит 

будущему выпускнику понять единство всемирного исторического процесса, составить 

представление о главных этапах развития российского общества, его культуры, а также о 

месте России в мировом сообществе. Для социального ориентирования личности важно 

понимание сущности основных цивилизационных ценностей и вклада России в их 

формирование. 

Изучение отечественной истории в контексте мировой истории способствует 

расширению кругозора и развитию черт граждански активной личности; развитию 

творческого мышления и навыков самостоятельного анализа явлений прошлого и 

настоящего, умения работать с историческими источниками, научной и учебной 

литературой; привитию мыслительной и речевой культуры. 

История своими проблемами не только уходит «вглубь времен», но и теснейшим 

образом связана с сегодняшним днем. Образы прошлого формируют ценностные 

установки настоящего. Осознание особенностей российской цивилизации, героического и 

трагического в истории, понимание исторических корней многих современных проблем 

развивает гражданственность, патриотизм, гуманизм, повышает политическую культуру, 

формирует активную жизненную позицию. 

Элективный  курс  «Исторические вопросы современности» рассчитан на 34 учебных часа  

по 1 часу в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные:  
- Сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной;  

-сформированность гражданской позиции учащегося, как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные, национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  



 

   

 
 

-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;  

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

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

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

и сотрудничать для их достижения;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.  

Метапредметные:  
-Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования;  

-сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты;  

-владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; -

способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

- способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные:  
-Овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;  

-владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, в поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике;  

- владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

-сформированность умений оценивать различные исторические версии;  



 

   

 
 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории.  

 

Содержание учебного предмета 

 

Российская империя в XVIII – XIX в. 

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Россия и 

создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины 

и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве. 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России в 

конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. 

Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды. 

Российская империя в начале ХХ в. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал 

в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

вначале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 



 

   

 
 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей 

с оппозицией и революционным движением. 

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-

японская война 1904-1905 гг. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура. 

Революция и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя 

политика Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. 

Разложение армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях 

выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 

1918 г. Установление однопартийной системы в России. 

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, 

характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 

движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую 

революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за 

власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к 

плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. 

Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. 

Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, 

их мотивы, направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых 



 

   

 
 

лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х 

гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 

людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Деятельность Коминтерна. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. 

СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об 

их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

СССР в 1941 – 1964 гг. 

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы 

военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны.  

Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: 

коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией. Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его 

вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и 

Потсдаме и их решения. 

Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее 

причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве 

СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС 

и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, 

причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. 

Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений 

СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 



 

   

 
 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с 

инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в 

освоении космоса. 

СССР в середине 1960-х - 1991 гг. 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление 

темпов экономического роста. 

Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от 

импорта продовольствия. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в 

условиях господства партийно-государственной 

системы. Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по 

соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки 

преодоления кризисных тенденций в советском обществе вначале 1980-х гг., оценка их в 

исторической литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х 

гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия. 

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. 

Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй 

половине ХХ в. Успехи в области спорта. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй 

половине 1980-х гг. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии 

о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского 

общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 

национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. 

Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном 

суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские 

события 1991 г., споры об их характере и последствиях. 

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во 

второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и 



 

   

 
 

его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней 

политики СССР в годы «перестройки». 

Российская Федерация (1991-2020-е гг.) 

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой 

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 

президентской власти в политической системе страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия 

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х 

гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Реформы 2008 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. 

Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. 

Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. Международные 

отношения. СВО. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественного творчества. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука 

и образование в России в начале XXI века. 

Тематическое  планирование  

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Российская империя в XVIII – XIX в. 

1.  Повторение материала 8 класса 1 

2.  Национальная политика. Кавказская война. 1 

3.  Внешняя политика в первой половины XIX в. Крымская война. 1 

4.  Либеральные реформы 60 –70-х гг. XIX в. 1 



 

   

 
 

5.  Внутренняя политика Александра III 1 

6.  Общественно-политическое движение 60 – 70-х гг. XIX в. Народничество. 1 

7.  Внешняя политика в 60 –90-е гг. XIX в. 1 

8.  Социально-экономическое развитие в пореформенный период 1 

9.  Общественное движение в 80 – 90-е годы XIX в. 1 

10.  Культура второй половины XIX в. 1 

Российская империя в начале ХХ в. 

11.  Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. 1 

12.  Внешняя политика России в конце XIX – начале XX вв. Русско-японская 

война. 

1 

13.  Революция 1905 – 1907 гг. Думская монархия и зарождение 

конституционализма. 

1 

Революция 1917 г. и гражданская война в России 

14.  Февральская революция. От февраля к октябрю. 1 

15.  Октябрь 1917 г. и создание советского государства. 1 

16.  Гражданская война и «военный коммунизм». 1 

17.  Кризис 1921 г. НЭП. 1 

Советское общество в 1922-1941 гг. 

18.  Образование СССР. Ужесточение политической системы в 20 – 30-е годы. 1 

19.  Индустриализация и коллективизация в СССР. 1 

20.  Внешняя политика СССР в 20 – 30-е годы. 1 

21.  Политика в области культуры (20 – 30-е годы). 1 

СССР в 1941 – 1991 гг. 

22.  СССР в годы ВОВ (1941 – 1945 гг.). 1 

23.  Политическая и экономическая система СССР в 1945 – 1953 гг. 1 

24.  Внешняя политика СССР в середине 40 – середине 50-х годов 1 

25.  СССР в с. 50 – с. 60-х годов. Реформирование политсистемы и 

экономические преобразования. 1 

26.  Внешняя политика СССР в с. 50 – с. 60-х годов 1 

27.  Политическое и социально – экономическое развитие СССР в с. 60 – п.п. 

80-х годов. (1964 – 1985). 1 



 

   

 
 

28.  Внешняя политика с. 1960 – с. 1980-х годов. 1 

29.  «Перестройка» в СССР (с. 80 – н. 90-х годов). 1 

30.  Изменение внешнеполитической ситуации во второй половине 40-х годов – 

начале 90-х. 1 

РФ 1991 – до наших дней 

31-32 

 

Россия в 1990-е - 2000-е годы: вопросы политического развития, 

становление российской государственности. 

2 

33-34 

 Международные отношения. СВО. 

2 

 

2.2.12  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса ««Экономика и право» 

Пояснительная записка. 

  В условиях становления правового государства важное значение приобретают 

вопросы формирования и закрепления нового юридического мышления, общей и 

правовой культуры, правосознания. Знания о правах и свободах человека являются одной 

из составляющих модернизации образования. При изучении теоретических вопросов по 

различным отраслям права формируется система ценностей и установок человеческого 

поведения, приобретаются знания по теории права и умения, необходимые для 

самостоятельной жизни человека в обществе. В результате изучения курса «Экономика и 

право» воспитываются понимание человеческого достоинства, уважение к другим людям, 

толерантность, стремление к использованию ненасильственных средств разрешения 

конфликтов, развиваются чувство солидарности и стремление к сотрудничеству с другими 

людьми. 

 Переход российской экономики к рыночным формам хозяйствования вызвал 

значительные изменения в содержании общественных дисциплин. Долгие десятилетия 

экономическое образование пребывало в изоляции от мировой экономической науки и 

практики ее преподавания. Теория рыночного хозяйства в нашей стране не изучалась и не 

преподавалась. Осуществляемые в стране экономические реформы настоятельно требуют 

приобщения всего населения, и прежде всего подрастающего поколения, к экономическим 

знаниям, которые позволяли бы осмысленно воспринимать происходящие в стране 

события. Формирование нового экономического мышления стало в нынешних условиях 

социальным заказом общества. 

 Быстро меняющаяся социально – экономическая обстановка требует от молодого 

человека всестороннего развития, а так как экономика является одной из составляющих 

общественного развития, то ее знания будут способствовать лучшей адаптации молодого 

человека в обществе. 



 

   

 
 

Программа курса «Экономика и право» предназначена для 10 - 11-х классов. Этот курс 

позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого ребенка, создает 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их желаниями освоить ту или 

иную профессию в будущем, имеющую правовую направленность. 

 Данный элективный курс рассчитан по 17 часов в 10 классе, 0,5 час в неделю и 0,5  

часа в неделю в 11 классе. 

 Курс «Экономика и право» является источником знаний, который расширяет и 

углубляет базовый компонент. Данный  курс на просто поможет сформировать 

устойчивую мотивацию подростка на дальнейшее познание юриспруденции и экономики, 

но и позволит ему успешно самоопределиться в выборе будущей профессии, заложит 

основы правовой компетенции и позволит ориентироваться в социуме. 

Цели и задачи данного курса: 

 Создать условия для формирования и развития у учащихся теоретических знаний и 

практических умений в области прав человека. 

 Сформировать правовую  и экономическую компетентность учащихся 

 Создать  условия для формирования интереса к изучению прав человека, 

понимания их ценности для развития демократического общества. 

 Развить у учащихся гражданственность 

 Подготовить учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве, гражданском обществе 

 Обеспечить усвоение учащимися основных экономических понятий, принципов, 

законов, что позволит перейти от эмоциональных неаргументированных суждений 

к объективному и обоснованному подходу в анализе и решении проблемы; 

  Сформировать у учащихся основы экономического мышления; 

 Выработать у учащихся умение применять принципы экономического мышления 

при принятии решений на практике, в повседневной жизни; 

 Содействовать выработке у школьников активной научной позиции по отношению 

к происходящим в обществе экономическим процессам; подготовить школьников к 

активному участию, как в экономической жизни страны, так и в гражданском 

обществе в целом; 

 Показать значимость правовой информации для современного гражданина страны, 

активизировать познавательную деятельность подростка по осмыслению жизненных 

проблемных ситуаций. 

 Рассмотреть правовые ситуации и модели правомерного поведения личности, 

опираясь на социальный опыт учащихся. 

 Усвоить знания об основных отраслях права. 

Планируемые результаты: 

 Поиска информации по заданному вопросу 

 Выделять противоречия, лежащие в юридической и экономической  областях 

 Самостоятельной работы с документами 

 Выявления причин возникновения проблемы, оценки способов решения проблемы 

 Объяснения роли права в жизни общества и уметь применять эти знания в 

различных жизненных ситуациях 



 

   

 
 

    Давать правовую оценку собственным действиям, действиям окружающих, 

явлениям жизни 

Приемы организации деятельности: 

 Лекция 

 Научно-практическая конференция 

 Диспут 

 Дискуссия 

 Мини-сочинение 

 Семинар 

 Практическая работа 

 Ролевая игра 

 Деловая игра 

 Дебаты 

 «Мозговой штурм» 

 Работа с источниками 

Во время учебных занятий могут использоваться различные виды индивидуальной, 

парной и групповой работы. 

Система контроля подразумевает диагностику эффективности организации учебной 

деятельности, используя метод само- и взаимоконтроля учащимися знаний. Также 

используются следующие виды контроля: 

 Текущий (устный опрос, тесты, решение правовых задач); 

 Итоговый (написание эссе, подготовка презентации) 

Тематическое планирование 10-11 класс (0,5  часа в неделю) 

№ 

п/п 

Темы уроков Кол-во 

часов 

Дата 

10 класс 

 Тема 1. Роль права в условиях рыночной экономики  4 часа  

1.  Роль права в жизни общества 1  

2.  Рыночная экономика как объект воздействия права 1  

3.  Государственно-правовой контроль в экономике 1  

4.  Социально-экономические права граждан РФ 1  

 Тема 2. Юридические формы предпринимательства  8 часов  

5.  Понятие и признаки предпринимательства 1  

6.  Формы предпринимательства 1  

7.  Индивидуальное предпринимательство 1  

8.  Юридические лица: понятие и виды 1  

9.  Виды коммерческих организаций 1  



 

   

 
 

10.  Создание, реорганизация, ликвидация коммерческих организаций 1  

11.  Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 1  

12.  Практическое занятие 1  

 Тема 3. Собственность  5 часов  

13. Законодательство, регулирующее отношения собственности 1  

14. Понятие «право собственности» 0,5  

15. Субъекты права собственности 0,5  

16. Право собственности граждан 0,5  

17. Право частной собственности юридических лиц 0,5  

18. Право государственной и муниципальной собственности 0,5  

19. Право собственности на движимое и недвижимое имущество 0,5  

20. Право общей собственности 0,5  

21. Способы (основания) приобретения и прекращения права собственности       0,5  

 11 класс   

 Тема 4. Договоры 6  часов  

22. Понятие «договоры» 1  

23. Виды договоров 1  

24. Порядок заключения договоров 1  

25. Способы обеспечения исполнения договоров 1  

26. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров 1  

27. Практическое занятие 1  

 Тема 5. Деньги и ценные бумаги 4 часа  

28. Понятие  и виды ценных бумаг 2  

29. Рынок ценных бумаг и его участники 2  

 Тема 6. Банковские операции 7 часов  

30. Кредитные организации, банковская система и банковская деятельность 1  

31. Договор займа, кредита и банковского вклада 1  

32. Договор банковского счета 1  

33. Практическое занятие 2  



 

   

 
 

34. Итоговое повторение 2  

Итого  34  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

1. Теоретические и методические основы преподавания права в школе. Москва. 2002г. 

2. Гражданский кодекс РФ. Москва.2006г. 

3. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. Москва. 2006г. 

4. Кодекс об административных правонарушениях. Москва. 2007г. 

5. Семейный кодекс РФ. Москва. 2005г. 

6. Уголовный кодекс РФ. Москва. 2005г. 

7. Трудовой кодекс РФ. Москва. 2007г. 

8. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Москва. 2007г. 

9. Избирательное право в РФ. Москва. 2007г. 

10. Конституция РФ. Москва. 2007г. 

11. Сборник олимпиад и задач по праву. Волгоград. 2007г. 

12. Сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области. 

Обществознание. Экономика. Право. Волгоград. 2006г. 

13. Электронное  учебное пособие «Экономика и право». 9-11 класс. Дрофа. 2004г.  

14. Электронное учебное пособие Обществознание. Практикум. 8-11 класс. ООО «Марис». 

2004г. 

15. Электронное учебное пособие курс уроков и методических разработок по 

«Международному гуманитарному праву». Учитель 2007г. 

16. Методика преподавания права в школе. Морозова С.А. 2004г. 

17. Всеобщая декларация прав человека. 

18. Конвенция о правах ребенка. 

19. Международный пакт о гражданских и политических правах. 

20. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

Литература для учащихся. 

 Прикладная экономика(учебное пособие): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. 

«Достижения молодых – Junior Achievement Russia». – 4-е изд. – М.: Поли-

экспресс, 2003. 

   Автономов В.С. Введение в экономику. М.: Вита-Пресс, 2001. 



 

   

 
 

 Прикладная экономика(сборник заданий): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. 

«Достижения молодых – Junior Achievement Russia». – 4-е изд. – М.: Поли-

экспресс, 2003. 

Литература для учителя. 

1. Равичев С и др. Сборник задач по экономике. 8-11 классы. М: Наталис, 1998. 

2. Равичев С и др. Сборник  тестовых заданий по экономике. 8-11 классы. М: 

Наталис, 1998. 

3. Прикладная экономика(учебное пособие): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. 

«Достижения молодых – Junior Achievement Russia». – 4-е изд. – М.: Поли-

экспресс, 2003. 

4. Прикладная экономика(сборник заданий): Пер. с анг./ Межрегион.обществен.орг. 

«Достижения молодых – Junior Achievement Russia». – 4-е изд. – М.: Поли-

экспресс, 2003. 

5. Экономика (базовый курс): И.В. Липсиц. –М.,  «Вита пресс»,2007. 

6. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика. В 2-х кн.: Учебное пособие для 

10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2000. 

7. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Методическое пособие по курсу «Право и 

экономика»: Пособие для учителей 10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2000. 

8. Право и экономика: Хрестоматия для учащихся 10-11 кл. – М.: Вита-Пресс, 2000. 

 

2.2.13  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «История в лицах» 

                                            (11  класс ) 

Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа элективного курса «История  в лицах» предназначена для 

учащихся   11 классов общеобразовательной школы. Она разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

- Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

- авторской программы элективного курса «Личность и история России» - Н.И. 

Чеботарѐва. Волгоград, 2007 г.  

          Программа рассчитана на 34 часа. Рабочая программа предусматривает расширение 

и углубление знаний учащихся по предмету «История». Преподавание этого элективного 

курса окажет большую помощь выпускникам в подготовке к ЕГЭ. Элективный учебный 

курс «История в лицах» предполагает изучение жизни и деятельности исторических 

личностей России и других государств с конца древнейших времен  до наших дней. 

Сегодня, когда происходят активные перемены жизни общества, преобразуются прежние 

формы поведения, отношения к миру и людям, истории своей страны, многие ценности 

теряют свой смысл. Всѐ больше распространяется исторический нигилизм, история 

нашего государства преподносится зачастую в «сером» цвете. Школьный курс истории не 



 

   

 
 

может вместить в себя характеристики многих исторических персоналий, повлиявших на 

политическую, экономическую или культурную ситуацию в стране в тот, или иной 

период, а, в конечном счѐте, сыгравших заметную роль в истории развития нашего 

государства. Новое общество требует от всех сотрудничества, толерантности, знания 

основных исторических тенденций. Сегодняшние условия предполагают новые основы 

социализации молодого человека, формирования его гражданственности, патриотизма, а 

это невозможно без знания истории своей страны. Программа элективного курса 

ориентирована на дополнение и углубление знаний учащихся о важнейших деятелях 

России и других государств, чья деятельность оставила заметный след в истории России и 

Мира.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

        Основными целями курса являются: 

- сформировать  у учеников понимание  исторического прошлого в связи с тенденциями 

современного развития России и мира; 

- создать условия для  восприятия  отечественных и мировых культурных традиций и 

ценностей прошлого в их связи с настоящим; 

-  познакомить выпускников  с основными теориями и концепциями, описывающими и 

объясняющими развитие общества, а также научить понимать роль исторических деятелей 

в формировании судеб государства. 

         Задачами курса являются: 

1) формирование  интереса выпускников  к закономерностям исторического развития 

России, роли политических деятелей в её судьбе; 

2) формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений для 

более глубокого осмысления исторической действительности; 

3) формирование и развитие умения  самостоятельно приобретать и применять на 

практике знания, полученные в ходе занятий, для определения собственной позиции в 

общественно-политической жизни, для решения познавательных и практических задач; 

4)  воспитание патриотизма и гражданственности, социальной ответственности; 

5)  воспитание современного исторического сознания и развитие самостоятельного, 

персонифицированного мышления; 

6)  развитие исторического мышления школьников на базе материала курса. 

 

      ОСОБЕННОСТИ КУРСА. 

    Особое место здесь отводится внутрипредметным и межпредметным связям, 

нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, высказыванию личностных 

оценок, практическому применению полученных знаний. Технология учебно-

познавательной деятельности при изучении курса направлена на формирование 

позитивной мотивации с учетом возрастных особенностей учащихся, а также 

индивидуальных черт и свойств. Особое место здесь отводится внутрипредметным и 

межпредметным связям, нацеленным на побуждение учащихся к размышлению, 

высказыванию личностных оценок, практическому применению полученных знаний.       

 

    АКТУАЛЬНОСТЬ. 



 

   

 
 

Актуальность элективного курса «История в лицах» состоит в том, что учащиеся должны 

знать и понимать роль личности в истории. Учащиеся должны уметь описывать 

биографии общественных и политических деятелей, связанных с образованием новых 

государств, со сменой политических режимов, с реформами, революциями, войнами. 

Также описывать биографии и называть достижения выдающихся представителей науки и 

культуры. 

   Рассмотрение вопросов курса важно в контексте с событиями мировой истории, так как 

многие процессы взаимосвязаны. Необходимость и актуальность курса очевидна, так как в 

программе основной общеобразовательной школы невозможно подробно и объективно 

оценить ту или иную личность, еѐ роль в истории, тот или иной исторический процесс.  

Познакомиться с малоизвестными фактами биографии; всесторонне рассмотреть 

историческое событие и роль личности в этом событии в связи с большим объемом 

программного материала и ограниченным количеством часов. Между тем именно 

углубленное изучение истории даѐт полную и объективную оценку исторических событий 

и явлений; позволяет учащимся сформулировать собственную точку зрения на 

происходившие события, выявить причинно-следственные связи. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год ( 1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ» 

Вводное занятие.  

Первые князья (Рюриковичи) и их роль в становлении русского государства.  
Первые русские князья. Спорные вопросы появления государства у восточных славян; 

внутренняя и внешняя политика Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Походы Олега 

на Византию и заключение первого в истории Руси международного договора. Княжение 

Игоря: защита Руси от набегов печенегов, походы на Византию и заключение нового 

договора. Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, установление уроков и 

погостов, принятие христианства. Правление Святослава Игоревича. Походы князя 

Святослава на Хазарский каганат, в Волжскую Булгарию и Византию; расширение 

территории государства Русь.  

Русь во времена Владимира Святославовича.  

Роль христианства в истории и культуре Руси. Правление Владимира Святославича.  

Значение принятия Русью христианства. Деятельность Владимира по усилению 

безопасности государственных границ, строительству храмов, распространению 

грамотности. Создание новой системы управления государством, предпосылки 

обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в народных 

легендах и преданиях.  

Правление Ярослава Мудрого.  

Появление первого письменного свода законов и формирование феодальных отношений. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Русская Правда — первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление 

Ярослава Мудрого.  

Александр Невский.  

Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против шведских и немецких 

рыцарей. Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. 

Предпосылки и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза 



 

   

 
 

западным границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание 

новгородцами князя Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких 

рыцарей в новгородские земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

От Калиты до Дмитрия Донского.  

Первый московский князь Даниил. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление 

Москвы при Дмитрии Ивановиче. Москва – центр объединения Руси и роль в этом 

процессе московских князей. Куликовская битва (1380) и её историческое значение. Герои 

и образы Куликовской битвы в летописях, литературе, искусстве и исторической памяти 

потомков. Нашествие хана Тохтамыша на Русь.  

Иван III и образование единого государства.  
Создание новой системы управления государством и свержение ига. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, 

новая государственная символика. Формирование аппарата управления единого 

государства. Принятие общерусского Судебника. 

Иван Грозный и его современники.  
Иван Грозный  - первый русский царь. Реформы. Судебник 1550г. Сословно-

представительная монархия. Внешняя политика Ивана Грозного: присоединение Казани и 

Астрахани, Ливонская война, начало освоения Сибири. Опричнина. Царь Федор Иванович. 

Конец Московской династии Рюриковичей. Русская православная церковь в 16 веке. 

Стоглавый собор. Святые и еретики. Установление патриаршества. 

Минин и Пожарский в истории Смуты.  
История Смутного времени через призму его участников; значение второго ополчения в 

истории Смуты; судьба его руководителей. Предпосылки и причины Смуты.  Первое 

ополчение. Лжедмитрий II. Второе  ополчение. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г.  

Первые Романовы.  
Избрание новой династии. Михаил Фёдорович и Алексей Михайлович – первые 

преобразования. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Царь Алексей Михайлович. 

Шаги к абсолютизму. Вхождение Левобережной Украины в состав России.  

Никон и Аввакум в церковном расколе.  
Борьба светской и духовной власти. Церковная реформа. Раскол в русской православной 

церкви. Никон и Аввакум. Старообрядцы.   

Петр I и его современники.  
Правление царевны Софьи. Формирование личности Петра I; окружение Петра; 

дискуссионные вопросы в истории правления Петра. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. 

Женщины на российском престоле XVIII века  
Правление Екатрины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны. Внешняя и внутренняя 

политика России в эпоху дворцовых переворотов.   

Золотой век Екатерины II. Ломоносов и русская культура XVIII века.  

Вклад Ломоносова в развитие русской науки и культуры XVIII века. 

Александр I - несостоявшийся реформатор. Кутузов М. И. и Отечественная война 1812 

года.  
Итоги внутренней и внешней  политики Павла I (1796—1801). Личность Александра I. 

Анализ деятельности личности императора и его реформаторской несостоятельности через 

анализ документов и мнения современников. Великий полководческий талант Кутузова и 

его ученики. 



 

   

 
 

Россия при Николае I. Александр II и эпоха великих реформ.  
Попытка укрепить империю через усиление цензуры. Историческая необходимость 

отмены крепостного права и личное мужество императора при проведении реформ. 

Николай I-жандарм Европы и Александр II-Освободитель 

Правление Александра III.   
Упрочение основ самодержавия. Внешняя и внутренняя  политика Александра III. 

Контрреформы Александра III. 

Николай II. Столыпин П.А. Витте С. Ю.  
Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. П.А. Столыпин 

и его политика. Программа системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Кризисные 

явления в обществе П.А. Столыпин и его политика. Витте С.Ю.- личность и человек.  

Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства.  

Революционно-демократические преобразования. Новые органы власти и управления. 

Роль Ленина в октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава 

советского правительства.  

Российские и советские полководцы в 20-30гг. XX  века.  

Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Красные командиры. 

Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Политические портреты. 

Политические идеалы.  

Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер. Биографии,  деятельность 

на фронтах гражданской войны, послевоенные судьбы.  

Джугашвили (Сталин) И. В.  

Сталин - человек и политик.  

Советские полководцы 40-50 е гг.  XX века. СССР в годы Великой Отечественной 

войны (1941 -1945).  

Примеры стойкости советского солдата на фронте, в плену (Космодемьянская, Матросов, 

Лиза Чайкина, Гастелло и др.).  

Роль полководцев Великой  Отечественной войны (Т.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. 

Конев, К.К. Рокоссовский,  Б.М. Шапошников и др.), причины просчѐтов и неудач.  

Партизанское движение. С.А. Ковпак,  Сабуров, Фѐдоров. 

СССР в 1953 -1964гг.  

СССР после ХХ съезда КПСС. Новые ориентиры развития общества. Н.С. Хрущѐв - 

человек и политик. Борьба за власть. Победа Н.С.Хрущѐва. Отставка Н.С. Хрущёва 

СССР: от реформ — к застою.  

Л.И. Брежнев. Система коллективного руководства. Восстановление прежней вертикали 

власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств. Экономические 

реформы 1960-х гг. Члены Политбюро ЦК КПСС Косыгин, Ю.Андропов,  А.Громыко, 

К.Черненко, М.Суслов 

Начало политики перестройки.  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием.  

Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ 

и причины её провала. Итоги и исторические уроки в перестройке. М. С. Горбачѐв - 

политик нового поколения. Оценка  реформ Горбачѐва историками и политологами 

Б.Н. Ельцин и суверенная Россия.  

Б.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик.  

Политические лидеры 1990-х гг. (Е.Гайдар, Е. Примаков, А.Чубайс, В.Черномырдин).  

Политические лидеры России 21 века.  



 

   

 
 

В.В. Путин президент России. Парламентские и президентские выборы. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Оценка деятельности 

российскими и зарубежными политиками. 

Итоговое занятие. Подведение итогов.  

 

 Поурочное планирование. 

номер 

занятия 
тема 

кол-во 

часов 
Форма занятия 

1 
Вводное занятие.  

 
1 Лекция 

2 

Первые князья (Рюриковичи) и их роль в 

становлении русского государства.  

 

2 Лекция, семинар 

3 
Русь во времена Владимира Святославовича.  

 
1 Семинар 

4 
Правление Ярослава Мудрого.  

 
1 Практикум 

5 
Александр Невский.  

 
1 Семинар 

6 
От Калиты до Дмитрия Донского.  

 
2 Лекция 

7 
Иван III и образование единого государства.  

 
1 Семинар 

8 
Иван Грозный и его современники.  

 
1 Конференция 

9 
Минин и Пожарский в истории Смуты.  

 
1 Семинар 

10 
Первые Романовы.  

 
1 Лекция 

11 
Никон и Аввакум в церковном расколе.  

 
1 Семинар 

12 
Петр I и его современники.  

 
2 Конференция 

13 
Женщины на российском престоле XVIII века  

 

1 

 
Лекция 

14 
 Ломоносов и русская культура .  

. 
1 Семинар 

15 

Александр I - несостоявшийся реформатор. Кутузов 

М. И. и Отечественная война 1812 года.  

 

2 Семинар 

16 

Россия при Николае I. Александр II и эпоха великих 

реформ.  

 

1 Практикум 

17 
Правление Александра III.   

 
1 Лекция 

18 
Николай II. Столыпин П.А. Витте С. Ю.  

 
2 Семинар 

19 
Владимир Ильич Ленин - основатель советского 

государства.  
1 Семинар 



 

   

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКАМИ  
элективного курса «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ». 

Личностные результаты: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 

 усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

 формирование представления о роли личности в истории, знание основных 

исторических событий развития государтвенности и общества; знание истории 

края, его достижений и культурных традиций; 

 формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 

свою страну; 

 воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам; 

 формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

Метапредметные: 

 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию; 

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

 

20 

Российские и советские полководцы в 20-30 гг. XX  

века.  

  

2 Конференция 

21 
Джугашвили (Сталин) И. В.  

 
1 Семинар 

22 

Советские полководцы 40-50 е гг.  XX века. СССР в 

годы Великой Отечественной войны (1941 -1945).  

 

2 Конференция 

23 
СССР в 1953 -1964гг.  

 
1 Лекция 

24 
СССР: от реформ — к застою.  

 
1 Семинар 

25 
Начало политики перестройки.  

 
1 Семинар 

26 
Б.Н. Ельцин и суверенная Россия.  

  
1 Семинар 

27 
Политические лидеры России 21 века.  

 

1 

 
Конференция 

28 Итоговое занятие.  1 Зачёт 

 Итого  34  



 

   

 
 

 формирование способности к проектированию; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование навыков по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками; 

 приобретение навыков коммуникативной компетентности (умения передавать 

информацию в устной и в письменной форме ); 

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию (систематизировать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, выделять главную 

информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и 

в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

опорных конспектов); 

 формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

ходу его реализации; 

 формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 формирование стремления устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать её, спорить и отстаивать ; 

 формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 формирование умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 формирование умения строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории; 

 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 различными историческими источниками ( сравнивать различные 

исторические документы, давать им общую характеристику, соотносить 

иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 



 

   

 
 

диаграмму как источники информации; составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет- 

ресурсов; работать с хронологическими таблицами, картами и схемами); 

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 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 получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать события российской и зарубежной  

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

личности в развитии мирового сообщества; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад отдельных личностей в сокровищницу 

мировой науки и культуры;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении курса «История в лицах»;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и зарубежной  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;  

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей с древнего времени до наших дней; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ - XXI вв.;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России с 

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

исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения. 

 

Литература 

для учителя 
1. Аверх, А. Я Столыпин и судьбы реформ в России. - М, 1991. 

2. Анисгшов, Е. В. Время петровских реформ. - Л., 1989. 

3. Журнал «Преподавание истории в школе». - 1997. - № 1; 2000. - № 4. 

А.Захарова, Л. Г. Александр 117/ Вопросы истории. - 1992. -№ 6-7. 

6. История. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому 

государственному 

экзамену // сост. Л. Н. Алексашкина и др. - М.: Интеллект-Центр, 2004. 

7. Князьков, С. Из прошлого русской земли: время Петра Великого. - Репринт, изд. - М, 

1991. 

8. Кобрин, В. Б. Иван Грозный. - М., 1989. 

9.Литвак, Б. Г. Переворот 1891 г. в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива. - М, 1991. 

10. Лютых, А. А., Скобелкин, О. В., Тонких, В. А. История России: курс лекций. - 



 

   

 
 

Воронеж: 

Информатор, 1993. 

11. Павленко, Н. И. Петр Великий. - М, 1990. 

12. Троицкий, Н. А. Россия в XIX веке: курс лекций. - М.: Высшая школа, 1999. И др. 

Правовая база: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 №1644). 

- Историко-культурный стандарт, разработанный в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр.-1334 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями). 

 

для учеников 
5. История. Тренировочные задания повышенной сложности для подготовки к единому 

государственному экзамену: работа с историческими документами / авт.-сост. Н. А. 

Григорьева, 

Н. И. Чеботарева. - Волгоград: Учитель, 2004. 

13. Школьная энциклопедия «Руссика». История России. XVIH-XIX вв. - М.: Олма-Пресс 

Образование, 2003 и т.д. 

 

Интернет - источники по предмету  

- Документальные фильмы, атласы, карты. 

- Репродукции картин, фотографии.  

- Дидактический материал (документы, исторические источники, схемы, таблицы, карты).  

- Электронные источники:  

http://rulers.narod.ru/ http://historydoc.edu.ru/ 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=7&id=0&srubr=3835 http://www.worldwar1.com. 

http://www.dio.ru/great_war/ http://militera.lib.ru/ http://history.standart.edu.ru/ 

http://rusimper.narod.ru/ о рос. императорах http://shiphistory.ru/ Россия корабельная 

 http://www.whiteforce.newmail.ru белая гвардия http://www.praviteli.org/main/about.php 

правители России и Советского Союза  

http://stalinism.ru/ Сталин http://rkka.ru/index.htm О РККА http://pish.ru/application и др. 
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2.2.14  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Обществознание» 

                                            (11  класс ) 

Пояснительная записка 
  Рабочая программа элективного курса «Обществознание» разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 
обществознанию (от 05.03.2004 №1089); программы по обществознанию для 10-11 
классов (Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова и др, базовый уровень).  
Данный курс предназначен для учащихся 11-х классов. Программа курса 
ориентирована на  повторение, систематизацию, обобщение  курса обществознания 
средней школы, а также на подготовку учащихся в перспективе к сдаче ЕГЭ.  

           Учебный  план школы  предполагает на изучение  элективного курса   34 часа в   

год - 1  час в неделю. Актуальность программы определяется тем, что при 

гуманитарном подходе к образованию признаётся не набор информации, усвоенной 

учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о незнании». Безусловный 

приоритет над знанием отдаётся пониманию (прежде всего пониманию того, «что и 

зачем ты делаешь»), связи понимаемого с собственным личным опытом. Основными 

результатами освоения содержания элективного курса учащимися может быть 

определенный набор умений (общеучебных и предметных), а также приобретение опыта 

исследовательской деятельности  
             Курс построен по модульному принципу, который позволяет успешно 

организовывать самостоятельную работу учащегося и различные маршруты освоения 

предложенного содержания. Основная функция учителя в данном курсе состоит в  

«сопровождении» учащегося в познавательной деятельности, коррекции ранее 

полученной информации, помощи в извлечении из полученных ранее знаний тех, 

которые актуализируются в данном курсе. Немаловажным является и то, что курс в 

целом выстраивается как система актуализированного диалога, что обеспечивается 

активным использованием современных методов обучения и современных коммуника-

тивных технологий.  

           В целях гражданско-патриотического воспитания, повышения мотивации, 

формирования активной гражданской позиции  курс предусматривает творческую 

деятельность, выраженную в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. Курс ориентирует на активную самостоятельную поисковую работу по 

широкому кругу выделенных в сотрудничестве ученика и учителя проблем, лично 

значимых для учащихся и стимулирующих творческий поиск. Курс способствует росту 

уверенности ученика в своих силах, активному использованию своего субъектного 

опыта, углублению знаний по выбранным темам  

Цели  элективного курса:  

1. освоение  системы обществоведческих знаний  и соответствующих 

предметных умений и навыков в процессе теоретической и практической  

подготовки  к ЕГЭ.  

2.  формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную дорогу в  

мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций.  

Задачи курса:  

 На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся.  

 Способствовать воспитанию учащихся в духе гражданского патриотизма, 

правосознания, активной жизненной позиции.  

 Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, исследовательской и проектной деятельности.  



 

   

 
 

 выделять разные виды взаимосвязей человеческой деятельности, общественных 

процессов и тенденций мирового развития; 

 знакомство со структурой и содержанием контрольных измерительных 

материалов по предмету; распределением заданий различного типа (с выбором 

ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);  

 психологическая подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации.  

 формирование умения анализировать позицию автора текста; перекодирование  

информации,  т.е.  превращать  текст  в  таблицы,  графики, схемы; вести 

дискуссию, слушать и слышать оппонентов.  

  выработка у учащихся способности самостоятельно ориентироваться в быстро 

изменяющемся мире, находить в нем свое место и адекватный ответ «вызовам» 

времени;  

  дать представление о современных глобальных проблемах человечества, 

способах и перспективах их решения, помочь им на пороге их взрослой жизни 

научиться критическому анализу ситуаций и различных точек зрения.  

Рабочая программа по элективному курсу «Обществознание» для учащихся  11-х классов 

составлена и разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2014 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».   

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

6. Примерная Программа: Сборник нормативных документов. Федеральный 

компонент Государственного стандарта, рекомендованный Министерством образования 

и науки в РФ, - М,, 2016  

7. Авторская программа О. И. Волошиной, А.П. Логунова, А.Б. Шатилова, 

А.В. Юдельсон «Человек – общество – мир». - Москва, Современное образование, 2018 

Методы преподавания данного элективного курса определяются его целями и 

задачами: – частично-поисковый, исследовательский, проектный. Оценивание 

результатов освоения элективного курса  будет производиться на основании выполнения 

заданий формата ЕГЭ по курсу обществознания с анализом текста по предложенным 

вопросам и написанием творческих работ, эссе. Оценивание «зачёт-незачёт». 

Комбинируются различные виды контроля знаний: текущий контроль, тематический, 

обобщающий.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания элективного курса: 

Личностные результаты выпускников, формируемые при изучении содержания 

курса: 

- осознание принадлежности к мировому культурному пространству;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
исторических основ развития мировой и российской цивилизаций;  



 

   

 
 

- осознания необходимости о сохранении и преумножении  национального и мирового 

культурного и социального наследия. 

Метапредметные результаты характеризуются умениями: 
 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, 
сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по указанным критериям;  

- объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

- обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного); 

- осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа и извлекать необходимые сведения из источников, 
созданных в разных знаковых системах;  

- работать с текстами различных стилей и др. 

Предметные результаты освоения выпускниками программы: 

- знание различных подходов к исследованию проблем человека и общества; 

- знание особенностей обществоведческих наук и их отличительные черты от наук 

других циклов;  

- умение сравнивать и устанавливать соответствие между существенными чертами и 
признаками явлений в общественной жизни, различать в информации факты и мнения, 
аргументы и выводы. 

 

     В результате изучения элективного курса «Обществознание» ученики 11-го  класса 

научатся: 

- понимать основные обществоведческие  категории и термины для более глубокого 

осмысления окружающей социальной и политической действительности; 

- формировать понимание закономерностей общественного развития, способностей к 

объективному восприятию информации, её анализу и обобщению; 

- формировать способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей её достижения; 

- знания  содержания мировоззренческих и социально значимых проблем, 

закономерностей развития общества и мышления; 

- использовать полученные знания и умения для более глубокого осмысления 

действительности. Выбора рациональных путей ее преобразований, 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: умения ориентироваться в мире социальных, политических, 

правовых, нравственных и эстетических ценностей, формировать и обосновывать 

собственную позицию.     

      

Содержание элективного курса «Обществознание» 11 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) Человек. Общество. Мир. 

   

Тема 1. Человек. (7 ч)  
Природа человека. Человек как результат биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  



 

   

 
 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство 

свободы и ответственности личности.  

Тема  2. Общество. (16ч)  
Общество как совместная жизнедеятельность людей.   Общество и общественное 

сознание Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамичная система.  

Социум как особая часть мира. Функции и подсистемы общества. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества.  

Типология обществ. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 

общества, их характерные черты.  

 Духовная жизнь общества. Искусство и духовная жизнь. его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Непрерывное образование и самообразование  

Тенденции духовной жизни современной России  

   
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура.  

Социальная сфера общества.  
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных от-

ношений.   

Экономическая сфера общества  
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и экономическая наука.. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономи-

ческое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. защита прав 

потребителя. Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Рынок труда. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Международная 

торговля. Глобальные проблемы экономики.   

   

Политико -правовая сфера общества .  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.  

Гражданское общество и правовое государство. Демократические выборы и 

политические партии. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс,  

участие. Политическая культура.    

Право как особая система норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.  

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Современное 

российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы.  

Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура.  

   



 

   

 
 

Тема. 3. Мир. (10 ч) 
Процессы глобализация и становление единого человечества.   Последствия процесса 

глобализации: позитивные и негативные. основные факторы единства современного 

человечества. Глобальные проблемы человечества. Причины возникновения. Основные 

направления решения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив 

человечества. Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм 

как важнейшая угроза современной цивилизации. Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Особенности современного мира.  

Что нас разделяет. Культура: понятие, многообразие, формы. Культура и духовная 

жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур. Средства массовой информации. Религия и язык как явление культуры. 

Мировые религии. религия и современный мир. Культурные различия и современные 

конфликты.  

Учитесь мыслить глобально. Феномен мирового лидерства. Россия в глобальной 

конкуренции. Европейский союз и его миссия. Китай на пути к глобальной державе.  

XXI век и новые угрозы для человечества. Глобальная безопасность в современном 

мире.  

Экономика и экология.  

Власть в информационном обществе. Информационное общество: политическое и 

социальное своеобразие. Успешность в информационную эпоху. Информация и 

демократия. Информация и власть. Средства массовой информации: между властью и 

гражданским обществом. Государство и свобода СМИ. Свобода СМИ и международный 

терроризм. Всемирная информативно-коммуникативная сеть.  

Россия и " русский мир". Особенности русской политической культуры.  Собирание 

русских земель и изменение политической культуры. Революции в России. 

Политическая преемственность в российской истории. Политическая система 

современной России. Россия -президентская республика. Президент. Парламент. 

Устройство исполнительной и судебной власти.  

Россия в глобальном мире: вызовы и задачи.  

Итоговое повторение. Человек. Общество. Мир.  

 

 Учебно-тематическое планирование элективного курса  «Обществознание» 

 (1 ч в неделю - 34 ч) 

 

№  Раздел  Всего 

часов  

Теория  Практика  

1.  Введение. Человек. Общество. Мир. 1 ч  1  1     

Человек. 8 ч  

2  Человек как результат биологической и 

социальной эволюции  

1     1  

3  Человек  как творец и творение культуры 1  1     

4  Потребности и интересы  человека. Познание и 

знание  

2  1  1  

5  Деятельность и мышление  2  1  1  

6  Свобода и ответственность личности  1  1     

Общество. 16 ч 

1  Общество. Общественное сознание.  1  1     



 

   

 
 

2  Социум как особенная часть мира  1  1     

3  Общество, природа, культура  1  1     

4.  Типология обществ  1     1  

5  Духовная жизнь общества  3  2  1  

6  
Социальная сфера общества  

3  2  1  

7  
Экономическая сфера жизни общества  

3  2  1  

8  
Политико-правовая сфера жизни общества  3  

2  1  

Мир. 10 ч 

1  Глобализация и глобальные проблемы 

человечества  

1  1     

2  Что нас разделяет: культура, религия  2  1  1  

3  Учитесь мыслить глобально.  2  2     

4  XXI век  и новые угрозы для человечества  1  1     

5  Власть в информационном обществе  1  1     

6  Россия и "русский мир"  1  1     

7  Россия в глобальном мире: вызовы и задачи 2  1  1  

   Итого: 34 ч  24  10  

   
Используемый учебно-методический  комплекс: 

 Для учащихся: 

1. Обществознание: Полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В.Шевченко; под ред. П.А. Баранова. Изд. перераб. и доп. – Москва, АСТ: 

Астрель, 2019. 

2. Махоткин А.В., Махоткина Н.В. Обществознание в схемах и таблицах. -  Москва 

2019 

3. Обществознание: глобальный мир в 21 веке:10-11 классы: кн. для учителя\ Л.В. 

Поляков, В.В. Фёдоров, К.В. Симонов\; под ред. Л.В. Полякова. - М., 2017 

4. Паршев А. Почему Россия не Америка. Книга для тех, кто остаётся здесь\А. 

Паршев. - М., 2019 

5. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России\ 

В.Ю. Сурков. – М., 2019 

6. Тойнби А. Постижение истории\ А. Тойнби. – М., 2018 

Для учителя: 

1. Обществознание: глобальный мир в ХХ1 веке:10-11 классы: кн. для учителя\ Л.В. 

Поляков, В.В. Фёдоров, К.В. Симонов\; под ред. Л.В. Полякова.- М., 2017.  

2. Маслова Е. В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления: 

практическое пособие. – М., Аркти, 2018.   

3. Пентин А. Учебные исследования и проекты // Директор школы. - 2019. - №2 .- С.47 -

52 



 

   

 
 

4. Баранов В.А. Практикум по обществознанию. Учебное пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2019 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm-Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание. 

http://www.hpo.org – Права человека в России 

http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 

http://www.ant-m.ucoz.ru/ -"Виртуальный кабинет истории и обществознания" 

http://www.mon.gov.ru – Министерство просвещения; 

http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.rusedu.ru/- Архив учебных программ и презентаций 

http://pedsovet.org/ -Всероссийский Интернет – педсовет 

http://www.uchportal.ru/ -Учительский портал 

http://www.it-n.ru– российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://vvvvw.som.fio.ru– сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Демонстрационный экран для проектора 

4. Презентации и видеоуроки https://infourok.ru по темам курса; 

 

2.2.15  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса «Международное право» 

                                            (11  класс ) 

Пояснительная записка 

Программа курса «Международное право» предназначена для учащихся  11 класса 

социально-экономического профиля. 

Содержание учебного материала программы позволяет познакомить учащихся с 

историей и современным состоянием международного права. Изучение международных 

документов и системы международного права является одним из наиболее важных 

средств формирования культуры прав человека. Многие международные договоры, 

участником которых является РФ, обязывают государства информировать 

общественность о содержании этих договоров. Таким образом, изучение системы 

международного права и важнейших документов, по сути, обязанность государства и 

школы. 

Предлагаемая программа основана на международных документах о правах человека и 

межгосударственных соглашениях, соответствующих нормам национального 

законодательства. Изучение курса предполагает работу учащихся с источниками 

международного и российского права и направлено на совершенствование умения 

работать с документами. 

Цель программы: формирование мировоззрения учащихся на идеалах гуманизма, 

свободы, демократии, являющихся основой международных отношений 

http://www.it-n.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
https://infourok.ru/


 

   

 
 

Планируемые результаты программы: 

 Изучить историю становления и источники международного права; 

 Развивать умение анализировать и структурировать документы международного 

права; 

 Воспитывать понимание значимости и необходимости поддержки 

международного права. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

Оценка результатов изучения программы осуществляется по итогам защиты творческого 

проекта. 

Характеристика ресурсов:   

. Левина П.Н. История международного права. М., 2016. 

. Всеобщая декларация прав человека 

. Никитин А.Ф. Основы государства и права. 10-11 классы. М., 2020. 

Содержание программы 

1. Введение. Понятие и значение международного права. Предмет и метод 

международного права. Право международных договоров. Субъекты 

международного права. Принципы международного права. Источники 

международного права. Международный договор. Ответственность в 

международном праве. Деликт. Способы разрешения международных споров. 

2. История международного права. Возникновение международного права. Право 

древнего мира. Каноническое право средневековья. Феодальное право. 

Формирование международного права в XVIII-XIX веках. Развитие 

международного права в период между двумя мировыми войнами. Послевоенное 

международное право. 

3. Деятельность международных организаций. ООН. Комиссии и комитеты ООН. 

Международный трибунал. Европейский суд по правам человека. Экономические 

и экологические организации. Правовая основа деятельности международных 

организаций. 

4. Международное морское, воздушное и космическое право. Складывание 

принципов открытого моря. Конференции по морскому праву. Конвенция ООН 

по морскому праву. Состав международного воздушного права. Документы, 

регламентирующие международные космические отношения. 

5. Дипломатическое и консульское право. Источники дипломатического и 

консульского права. Дипломатическая деятельность субъектов международного 

права. Торговое представительство 

6. Международное уголовное право. Источники международного уголовного 

права. Основные международные договоры. Применение норм международного 

уголовного права. Сотрудничество государств в области уголовного права и 

борьба с преступностью. Интерпол. 

7. Международное гуманитарное право. История формирования международного 

гуманитарного права. Защита прав человека. Классификация прав человека. 

Декларация ООН о правах человека. Международный правовой статус детей. 

Конвенция о правах ребенка. 

8. Международное экологическое право. Источники международного 

экологического права. Объекты экологической охраны на международном уровне. 

9. Право международной безопасности. Принципы международной безопасности. 

Источники правового обеспечения мира. Система коллективной безопасности. 

Разоружение и ограничение вооружений. Правовые последствия войн. Борьба с 

терроризмом. 

10. Итоговое занятие. Защита проектов. 

Программа рассчитана на 34 часа(1 час в неделю). 



 

   

 
 

  

  

Тематическое планирование 

Название темы Содержание обучения Самостоятельная работа 

учащихся 

Введение. Понятие и значение 

международного права. 

Предмет и метод 

международного права. 

Право международных 

договоров. Субъекты 

международного права. 

Принципы международного 

права. Источники 

международного права. 

Международный договор. 

Ответственность в 

международном праве. 

Деликт. Способы разрешения 

международных споров. 

  

  

История международного 

права. Деятельность 

международных 

организаций. 

ООН. Комиссии и комитеты 

ООН. Международный 

трибунал. Европейский суд 

по правам человека. 

Экономические и 

экологические организации. 

Правовая основа 

деятельности 

международных организаций. 

  

Лабораторная работа: 

«Правовая основа 

деятельности 

международных 

организаций» 

  

Международное морское, 

воздушное и космическое 

право. 

 Складывание принципов 

открытого моря. 

Конференции по морскому 

праву. Конвенция ООН по 

морскому праву. Состав 

международного воздушного 

права. Документы, 

регламентирующие 

международные космические 

отношения. 

Работа с конвенцией ООН по 

морскому праву. 

Дипломатическое и 

консульское право. 

Источники дипломатического 

и консульского права. 

Дипломатическая 

деятельность субъектов 

международного права. 

Практическая работа с 

источниками 

дипломатического и 

консульского права. 



 

   

 
 

Торговое представительство 

Международное уголовное 

право. 

Источники международного 

уголовного права. Основные 

международные договоры. 

Применение норм 

международного уголовного 

права. Сотрудничество 

государств в области 

уголовного права и борьба с 

преступностью. Интерпол. 

Практическая работа с 

источниками 

международного уголовного 

права. 

Международное 

гуманитарное право. 

История формирования 

международного 

гуманитарного права. Защита 

прав человека. 

Классификация прав 

человека. Декларация ООН о 

правах человека. 

Международный правовой 

статус детей. Конвенция о 

правах ребенка. 

Практическая работа по 

конвенции о правах ребенка. 

Международное 

экологическое право 

Источники международного 

экологического права. 

Объекты экологической 

охраны на международном 

уровне. 

  

Право международной 

безопасности. 

Принципы международной 

безопасности. Источники 

правового обеспечения мира. 

Система коллективной 

безопасности. Разоружение и 

ограничение вооружений. 

Правовые последствия войн. 

Борьба с терроризмом. 

  

Итоговое занятие. Защита проекта.   

  

Поурочное  планирование 

Тема 
Количество 

часов 
Форма занятия 

1. Введение. Понятие и значение 

международного права. 

2  Лекция 

2. История международного права 3 Лекция  

3. Деятельность международных 

организаций 

3 Конференция 

4.Право международных договоров 2 Семинар 



 

   

 
 

5..Международное экономическое 

право 

2 Семинар 

6. Международное морское, 

воздушное и космическое право 

3 Практическая работа 

7. Дипломатическое и консульское 

право 

3 Практическая работа 

8. Международное уголовное право 3 Практическая работа 

9. Международное гуманитарное 

право 

2 Конференция 

10.Международное право в период 

вооружённых конфликтов. 

3 Семинар 

11. Международное экологическое 

право 

2   Конференция 

12. Право международной 

безопасности 

2   Конференция 

13.Проектная деятельность 2 Практическая. работа 

14.Итоговое обобщение 2 Практическая работа 

Итого 34   

  

2.2.16  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА элективного курса  «Финансовая 

грамотность»   (11  класс ) 

 

Пояснительная записка 

Социально-экономическое развитие страны и ее регионов характеризуется 

динамичными процессами в различных секторах жизнедеятельности. На процесс 

синхронизации развития секторов экономики и социальной сферы,  а также всех 

государственных институтов существенное влияние оказывает состояние финансовой 

грамотности населения.  

Финансовая грамотность - сложная сфера, предполагающая понимание ключевых 

финансовых понятий и использование этой информации для принятия разумных 

решений, способствующих экономической безопасности и благосостоянию людей. К 

ним относятся принятие решений о тратах и сбережениях, выбор соответствующих 

финансовых инструментов, планирование бюджета, накопление средств на будущие 

цели, например, получение образования или обеспеченная жизнь в зрелом возрасте. 

Важно отметить, что финансовая грамотность предполагает необходимость 

эффективного реагирования на постоянно изменяющиеся личные и внешние социально-

экономические и политические обстоятельства. Обобщенное понятие финансовой 

грамотности определяется как умение эффективно использовать знания и навыки по 

управлению финансовыми ресурсами для достижения финансового благополучия.  

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» составлена на основе авторской 

программы учебной программы. 10–11 классы общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А. П. 

Алмосов, Д. Ю. Завьялов. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Настоящая программа предназначена для учащихся 11 классов и рассчитана на 34 часа 

(1час в неделю, 34 учебных недель). 



 

   

 
 

 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей 

программы 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего 

образования (ФГОС СОО); 

3. примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

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

4. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Информация 

о 

Проекте представлена на официальном сайте Минфина России: 

http://www.minfin.ru/ru/om/fingram/ 

5. 3.Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения Российской Федерацииhttp: //www.misbfm.ru/node/11143. 

6. 4.Стратегия развития финансового рынка российской федерации на период до 2020 

годаhttp://www.ippnou.ru/lenta.php?idarticle=005586. 

7. с авторской учебной программой Информатика. 10–11 классы. Базовый уровень: 

примерная 

рабочая программа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова издательство «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

2016. 

8. с Образовательной программой среднего общего образования МОУ «Старо-

Татауровская 

СОШ» 

9. с учебным планом МОУ «Старо-Татауровская СОШ» на 2020-2021 учебный год 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. Материалы для учащихся. «Финансовая 

грамотность», 10 

-11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

2. Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов.КИМ «Финансовая грамотность», 
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10 -11классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

3. Ю.Брехова,А. Алмосов,Д.Завьялов.Учебная программа «Финансовая грамотность», 10 

-11 

классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015 

4. Ю.Брехова,А.Алмосов,Д.Завьялов. «Финансовая грамотность» методические 

материалы для 

учителя, 10-11 классы. – М.: «ВИТА Пресс», 2015. 

5. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

6. А.П. Архипов, Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений 

М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

 

 Цели и задачи реализации программы «Финансовая грамотность» 

С целью обучения школьников деятельности в соответствии с ФГОС разработана 

программа «Финансовая грамотность». 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности старшеклассников, на основе построения прямой связи между 



 

   

 
 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. На настоящий момент и в долгосрочном периоде и 

ориентирует на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью  программы данного элективного курса  является 

то, что он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются 

не только базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, 

компетенции, личные характеристики и установки согласно ФГОС последнего 

поколения.  

Главная задача преподавания экономики  на современном этапе – 

целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата. 

Это определило цели данного курса: 

- содействие формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой безопасности и 

эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг.  

Задачи: 

1) проинформировать школьников об основных финансовых инструментах и услугах, 

доступных всему  населению страны; 

2) показать реальные возможности  по повышению личной финансовой защищенности и 

росту уровня материального благополучия семьи; 

3) способствовать формированию у школьников нового типа мышления, содержащего 

установки на активное экономическое поведение, соответствующее их финансовым 

возможностям; 

4)   научить школьников основам личного финансового планирования и формирования 

сбалансированных семейных бюджетов, позволяющим повышать свою финансовую 

независимость и материальное благосостояние на основе оптимального использования 

личных средств и внутренних резервов семейного потребления. 

 Планируемые результаты обучения 
Предметные результаты изучения данного курса – приобретение школьниками 

компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для 

последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет им 

добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

Метапредметные результаты – развитие аналитических способностей, навыков 

принятия решений на основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив, 

планирования и прогнозирования будущих доходов и расходов личного бюджета, 

навыков менеджмента. 

Личностными результатами изучения курса следует считать воспитание 

мотивации к труду, стремления строить свое будущее на основе целеполагания  и 

планирования, ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 

        Таким образом, элективный курс способствует самоопределению учащегося 

в жизни, что повышает его социальную и личностную значимость, и является 

актуальным как с точки зрения подготовки квалифицированных кадров, так и для 

личностного развития ученика. 

 

 Содержание программы элективного курса 

«Финансовая грамотность» 
Освоение содержания элективного курса «Финансовая грамотность» 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами базового уровня 

обществознания, истории, технологии, математики, предметами регионального 

компонента. Программа курса рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) 

 

Тема 1.  Банковские продукты (10ч.) 



 

   

 
 

Банковская система. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит 

выбрать и какие условия предпочесть. Виды и принципы кредитования. Ипотечное 

кредитование. Кредитное бюро. Что такое кредитная история заемщика? Расчеты 

размеров выплат по различным видам кредитов. Виды депозитов и банка. 

 

Тема 2. Расчетно-кассовые операции. (2ч.) 

Конвертируемость национальной валюты. Валютные курсы. Выбор банковской 

карты. Виды банковских карт 

 

Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (7ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Особенности  личного страхования Виды страховых 

продуктов. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько 

советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

 

Тема 4.  Основы налогообложения.  (8ч.) 

  Система налогообложения в РФ. Классификация налогов. Принципы 

налогообложения Что такое налоги и почему их надо платить. Основы налогообложения 

граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая инспекция. Налоговые 

вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

 

Тема 5. Личное финансовое планирование.  (8 ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег.Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как 

не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. Личный бюджет. 

Как составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых 

проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

 

11. Поурочное планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

час 

Тип урока Краткое содержание Планируемые 

результаты 

Раздел I. Банковские продукты 10 часов 

1 Основные понятия 

кредитования. Виды 

кредитов. 

3 Открытие 

новых 

знаний 

Виды кредитов. 

Ипотечное 

кредитование. 

Принципы 

кредитования 

Различать виды 

кредитования 

2 Условия кредитов. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Необходимые 

документы при 

оформлении кредита 

Научиться 

анализировать и 

сравнивать условия по 

кредиту в различных 

банках 

3 Что такое кредитная 

история заемщика? 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Федеральный закон 

«О кредитных 

историях». 

Кредитное бюро, 

кредитная история 

Формирование 

осознанной 

необходимости 

соблюдения 

платежной 

дисциплины во 

избежание личного 

банкротства, поиска 

легитимных способов 

решения возможных 

проблем совместно с 



 

   

 
 

банком 

4-5 Расчеты размеров 

выплат по 

различным видам 

кредитов.  

3 Практикум Виды платежей по 

кредитам 

Уметь рассчитывать 

размеры выплат по 

различным видам 

кредитов 

6-7 Виды депозитов. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Банковские 

депозиты: виды, 

особенности и 

доходность 

Приводить примеры 

виды банковских 

депозитов 

8 Условия депозитов. 2 Комбинир

ованный 

урок 

Способы начисления 

процентов по 

депозитам 

Вычислять простые и 

сложные проценты по 

депозиту 

9 Выбор банка. 

Открытие депозита. 

3 Практикум Критерии 

надежности банка. 

Условия открытия 

вклада 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

типичные 

экономические 

ситуации  

10 Экскурсия в банк 1 Экскурсия Информация о банке 

и банковских 

продуктах 

Составить рекламные 

буклеты о банковских 

продуктах 

 Раздел II. Расчетно-кассовые операции 2 часа 

11 Валютный курс. 3 Открытие 

новых 

знаний 

Конвертируемость 

национальной 

валюты. 

Национальная 

валюта. Валютные 

курсы 

Решение 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

типичные 

экономические 

ситуации 

12 Банковские карты. 2 Открытие 

новых 

знаний. 

Выбор банковской 

карты. Виды 

банковских карт 

(дебетовая и 

кредитная) 

Применение 

пластиковых карт в 

расчетах и платежах, 

различие между 

дебетовыми и 

кредитными картами 

Раздел III. Страхование 7 часов 

13 Виды страхования в 

России. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Понятие 

страхования. 

Страхователь. 

Страховка. 

Страховщик. 

Договор 

страхования. 

Ведущие страховые 

компании в России 

Оценка роли 

обязательного и 

добровольного 

страхования в жизни 

человека 

14 Страхование 

имущества. 

2 Комбинир

ованный 

урок. 

Страхование 

имущества граждан. 

Анализ договора 

страхования, 

ответственность 

страховщика и 

страхователя. 

15-

16 

Личное 

страхование. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Особенности 

личного страхования 

Алгоритм поведения 

страхователя в 

условиях наступления 

страхового случая 



 

   

 
 

17 Страховые 

продукты. 

2 Комбинир

ованный 

урок 

Виды страховых 

продуктов 

Составление таблицы 

«Страховые продукты 

с учетом интересов 

страхователя» 

18 Выбор страховой 

компании. 

2 Практикум Информация о 

страховой компании 

и предоставляемых 

страховых 

программах 

Расчет страхового 

взноса в зависимости 

от размера страховой 

суммы, тарифа, срока 

страхования и других 

факторов 

19 Экскурсия в 

страховую 

компанию 

1 Экскурсия Информация о 

страховой компании 

Составить рекламные 

буклеты о компании 

Раздел IV. Основы налогообложения 8 часов 

20 Налоговый кодекс 

РФ. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Изучение налогового 

законодательства 

РФ. Структура 

налоговой системы 

РФ 

Формирование 

базовых знаний о 

налоговой системе РФ 

как инструменте 

государственной 

экономической 

политики 

21 Виды налогов в РФ. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Классификация 

налогов РФ. 

Принципы 

налогообложения 

Составление схемы 

«Налоги их виды» 

22-

23 

Налоговые льготы в 

РФ. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Назначение 

налоговых льгот. 

Порядок и основания 

предоставления 

налоговых льгот 

Вычисление величины 

выплат по 

индивидуальному 

подоходному налогу 

24 Обязанность и 

ответственность 

налогоплатель-

щиков. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Права и обязанности 

налогоплательщика, 

налоговых органов 

Осознание 

ответственности 

налогоплательщика и 

важности соблюдения 

налоговой 

дисциплины 

25-

26 

Налоговый 

инспектор. 

2 Деловая 

игра 

Функции налогов. 

Налоговый вычет. 

Местные налоги 

Расчет налогового 

вычета по НДФЛ. 

Расчет НДС 

27 Экскурсия в 

налоговую 

инспекцию. 

1 Экскурсия Информация о 

налоговой 

инспекции. Отдел 

учета и работы с 

налогоплательщикам

и 

Заполнение основных 

разделов налоговой 

декларации 

Раздел V . Личное финансовое планирование 8 часов 

28 Роль денег в нашей 

жизни. 

2 Открытие 

новых 

знаний 

Деньги. Финансовое 

планирование. 

Номинальные и 

реальные доходы 

Формулирование 

финансовых целей, 

предварительная 

оценка их 

достижимости 

29 Семейный бюджет. 2 Открытие 

новых 

знаний 

Структура 

семейного бюджета. 

Источники 

семейного дохода 

 Составление 

семейного бюджета 



 

   

 
 

30 Личный бюджет. 2 Практикум Личный бюджет. 

Дефицит. Профицит. 

Баланс 

Составление текущего 

и перспективного 

личного финансового 

бюджета 

31 Личные финансовые 

цели. 

2 Практикум Личные финансовые 

цели, 

предварительная 

оценка их 

достижимости 

Разработка стратегии 

сокращения 

расходной части 

личного бюджета и 

увеличения его 

доходной части (на 

конкретных 

примерах) 

32 Составление 

личного 

финансового плана. 

2 Урок – 

проект 

Личный финансовый 

план (ЛФП). Этапы 

построения ЛФП 

Личный финансовый 

план 

33 Защита своего 

личного 

финансового плана 

1  Представление 

личного 

финансового плана 

Индивидуальный 

проект «Личный 

финансовый план» 

34 Итоговое занятие 1 Итоговый 

урок 

Итоговое 

тестирование. 

Защита 

исследовательских и 

творческих проектов 

Прохождение теста. 

Индивидуальный 

проект 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гражданский Кодекс РФ  

2. Зеленцова, А. В. Повышение финансовой грамотности населения: 

международный опыт и российская практика / А. В. Зеленцова, Е.А. Блискавка, Д. Н. 

Демидов. – М. : КноРус, 2012.  

3. Бокарев, А. А. Повышение уровня финансовой грамотности населения в 

Российской Федерации / А. А. Бокарев // Финансы. - 2010. - № 9.. 

4. Налоговый Кодекс РФ 
5. Прутченков, А. Личная финансовая безопасность. Как ее можно обеспечить: 

["шк. финансовая неделя": обучение финансовой грамотности школьников, родителей и 

педагогов] / А. Прутченков // Народное образование. - 2008. - № 10.  

Дополнительная литература 

1. Завьялов, С. С. Повышение финансовой грамотности населения: опыт Главного 

управления Банка России по Курганской области / С.С. Завьялов // Деньги и кредит. - 

2008. - № 9.  

2. Карпунин, М. А. "Свои деньги" - проект по повышению финансовой грамотности 

населения / М. А. Карпунин // Деньги и кредит. - 2008. - № 2.  

1. А.П. Архипов Азбука страхования: Для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  М.: Вита-Пресс, 2010 г. 

2. В.С. Антономов «Введение в экономику». Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-

пресс, 2014 

5. Ю.В. Брехова, Д. Ю. Завьялов, А. П. АлмосовФинансовая грамотность. 10-11 классы. 

Учебная программа М.: Вита-Пресс, 2016 г. 

6.Н.И. Берзон Основы финансовой экономики. Учебное пособие. 10-11классы М.: Вита-

Пресс, 2011 г. 

1. А. Горяев, В. Чумаченко Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г. 

2. И.В. Лисиц «Экономика, 1-2 часть. Учебник для 10-11 класса, М.: Вита-пресс, 

2014 

3. Н. Розанова Банк: от клиента до президента: Учебное пособие по элективному 

курсу для 8-9 классов М.: Вита-Пресс, 2008 г. 

4. В.С. Савенок Как составить личный финансовый план и как его реализовать М.: 

Манн, Иванов и Фербер, 2011 г. 



 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), федеральной образовательной программы 

среднего общего образования (ФОП СОО), в том числе федеральных рабочих программ 

(ФРП) по учебным предметам «Математика» (углубленный уровень) и 

«Обществознание» с учетом современных  мировых  требований,  предъявляемых  к  

математическому и экономическому образованию. 

Приоритетными целями изучения курса являются: развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; познавательная активность, исследовательские 

умения, критичность мышления, интерес к изучению математики и экономики; 

формирование функциональной грамотности; формулирование экономических задач на 

языке математики и создание математических моделей, применение математического 

аппарата для решения экономических задач, интерпретация и оценивание полученных 



 

   

 
 

результатов; формирование у обучающихся целостной картины взаимосвязи экономики 

и математики; формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационных технологий при решении экономических задач. 

В рамках реализации приоритетных целей курса содействуют их решению 

следующие образовательные задачи: формирование у обучающихся понятия об 

экономико-математических методах; формирование умения применять математические 

методы к решению задач экономического содержания; формирование умения 

интегрировать знания по математике и экономике; формирование навыков анализа и 

систематизации полученных ранее знаний в результате их применения в новой ситуации; 

формирование навыков самореализации для достижения своих целей и в 

профессиональном самоопределении; формирование интереса к профессиям в 

экономической сфере. 

Место курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» в плане 

внеурочной деятельности: Общее число часов – 68 часов: в 10 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 11 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности «Математика в 

экономике» с рабочей программой воспитания: курс ориентирован не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное и социальное развитие выпускника, позволяет 

отразить такие целевые ориентиры результатов воспитания, как становление личности 

обучающегося как целостной, находящейся в гармонии с окружающим миром, 

способной к решению жизненных и научных задач; высокую степень самостоятельности 

обучающихся в проектно-исследовательской деятельности, что является важным 

компонентом воспитания ответственного гражданина; становление личности 

обучающегося, способной к решению экономических проблем; ответственность за 

развитие науки и экономики страны в настоящем и будущем; ориентацию обучающихся 

на социальную значимость реализуемой ими деятельности; осознанной готовности к 

получению профессионального образования. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) гражданского воспитания: обучающийся имеет сформированную 

гражданскую позицию как активный и ответственный член российского общества; имеет 

сформированные личные мотивы для получения экономических и математических 

знаний и навыков; готов взаимодействовать с социальными институтами в соответствии 

с их функциями и назначением; 



 

   

 
 

2) патриотического воспитания: обучающийся имеет сформированную 

российскую гражданскую идентичность; ценностное отношение к достижениям России в 

математике и экономике, готов использовать эти достижения в сфере экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: осознает духовные ценности 

российского народа; имеет сформированное нравственное сознание, этическое 

поведение, связанное с практическим применением достижений математики и 

экономики; способен оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально- нравственные нормы и ценности; осознает личный вклад в 

построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: имеет эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику математических и экономических закономерностей, объектов, задач, решений, 

рассуждений, стремится проявлять качества творческой личности; 

5) физического воспитания: имеет сформированные умения применять 

математические и экономические знания для создания здорового и безопасного образа 

жизни; ответственно относится к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), 

активно не принимает вредные привычки и иные формы причинения вреда физическому 

и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: готов к  труду, осознает ценности трудолюбия, 

готов и способен к образованию и самообразованию на протяжении жизни; 

демонстрирует осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов с учетом особенностей современного рынка труда; 

имеет сформированную мотивацию к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту; 

7) экологического воспитания: имеет сформированную экологическую 

культуру, понимает влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, осознает глобальный характер экологических проблем, 

применяет знания для решения задач в области окружающей среды, планирует поступки 

и оценивает их возможные последствия для окружающей среды; 

8) ценности научного познания: имеет сформированное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития математики и экономики, понимает 

значимость математики и экономики для развития цивилизации, понимает язык 

социально- экономической коммуникации; имеет опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности индивидуально и в группе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 



 

   

 
 

Базовые логические действия: выявляет и характеризует существенные 

признаки математических и экономических объектов, понятий, отношений между 

понятиями, выявляет математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагает критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; делает выводы с использованием законов логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений,  умозаключений по аналогии; 

проводит самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивает аргументацию, приводит примеры и контрпримеры, 

обосновывает собственные суждения и выводы; выбирает рациональный способ 

решения учебной задачи, развивает креативное мышление при решении жизненных 

проблем, в том числе учебно- познавательных. 

Базовые исследовательские действия: развивает навыки разрешения проблем 

разного уровня сложности, способен и готов к самостоятельному поиску методов 

проблемы; умеет строить гипотезу, аргументирует свою позицию, мнение; проводит  

самостоятельно  спланированный  эксперимент, умеет проводить исследование по 

установлению особенностей математического или экономического объекта, 

самостоятельно формулирует обобщения и выводы по результатам проведенного 

эксперимента, оценивает достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

строит прогноз возможного развития эксперимента, умеет применять научную 

терминологию, ключевые понятия и методы экономики, демонстрирует научный тип 

мышления. 

Работа с информацией: выбирает информацию из различных источников 

информации: учебных пособий, журналов, научно-популярной литературы, 

математических и экономических справочников, электронных библиотек, интернет-

ресурсов, анализирует, систематизирует и интерпретирует полученную информацию, 

критически оценивает ее достоверность и непротиворечивость; выбирает оптимальную 

форму представления информации: таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: точно и грамотно 

выражает свою точку зрения, дает пояснения каждому этапу решения  задачи, 

комментирует  полученный результат; в ходе обсуждения задает вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывает идеи, нацеленные на 

поиск решения, учитывая интересы других участников диалога, сопоставляет свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживает различие и 

сходство позиций, в корректной форме с аргументацией формулирует разногласия, свои 

возражения; представляет результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирает формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории. 



 

   

 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: использует знания по математике и экономике для выявления 

проблем и их решения в жизненных и учебных ситуациях, составляет план, алгоритм 

решения задачи, выбирает способ решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументирует и корректирует варианты решений с учетом 

новой информации, расширяет рамки предметных знаний на основе личных 

предпочтений. 

Самоконтроль: владеет способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения задач; дает оценку новым ситуациям, вносит коррективы в свою 

деятельность, оценивает соответствие полученных результатов целям, находит ошибки в 

решении, объясняет причины достижения или недостижения результатов деятельности, 

принимает аргументы сверстников и взрослых при анализе результатов своей 

деятельности. 

Совместная деятельность: выбирает тему и методы совместных действий 

коллектива с учетом общих интересов и индивидуальных возможностей каждого члена 

коллектива; принимает цели совместной деятельности, составляет пан совместной 

работы, распределяет роли внутри коллектива, координирует действия по достижению 

цели, анализирует процесс и результаты работы, обобщает мнения участников 

коллектива; участвует в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), проявляя творчество, воображение и инициативу, 

предлагает темы новых проектов, опираясь на идеи новизны, оригинальности, 

практической значимости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

10 класс  

Математические модели в экономике: оперирует понятиями: математическое 

моделирование, простые и сложные модели, функциональные модели (линейная 

балансовая модель экономики), динамические и статические модели; использует 

математические модели в экономике. 

Простые проценты в экономике: оперирует понятиями: простые проценты, 

задолженность, дисконтирующий множитель, дисконтные суммы, годовая учетная 

ставка, дисконтирование; применяет формулу простых процентов, применяет формулу 

наращения простых процентов; определяет связи ставок процента и дисконта; работает с 

финансовыми функциями для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Сложные проценты в экономике: оперирует понятием сложные проценты; 

применяет формулу сложных процентов, применяет формулу наращения сложных 

процентов; сравнивает коэффициенты наращения простых и сложных процентов; 



 

   

 
 

определяет связи ставок процента и дисконта; работает с финансовыми функциями для 

вычисления сложных процентов в Microsoft Excel. 

Рентабельность и производительность труда: оперирует понятиями: 

рентабельность, прибыль, облагаемая налогом, формы прибыли, себестоимость 

производства, налог на прибыль, производительность труда; определяет эффективность 

производства, используя показатель производительности труда, изменения 

производительности труда; работает с формулами в Microsoft Excel. 

11 класс 

Задачи на оптимизацию: распознает задачи на оптимизацию, применяет общий 

алгоритм решения задач на оптимизацию; использует метод перебора вариантов, метод 

логических рассуждений, исследует функции элементарными методами для решения 

задач на оптимизацию. 

Системы уравнений и рыночное равновесие: оперирует понятиями: спрос, 

предложение, рыночное равновесие; использует законы спроса и предложения для 

решения экономических задач; использует линейные, нелинейные уравнения и системы 

уравнений для нахождения рыночного равновесия. 

Функции в экономике: использует линейную, квадратичную и дробно-линейную 

функции в экономике; оперирует понятиями: функция полезности, производственная 

функция, функция выпуска, функция издержек, функция спроса, функция предложения, 

функция потребления; применяет производную при исследовании экономических 

функций; исследует экономические функции в Microsoft Excel; применяет свойства 

функций и производную при решении задач на оптимальные затраты, оптимальный 

объем выпуска продукции, оптимальную численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные издержки производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических задач: 

оперирует понятиями: издержки производства, среднее время изготовления 

изделия, дисконтированная стоимость денежного потока; определяет объем продукции 

по известной функции производительности труда или производственной функции; 

применяет определенный интеграл для решения экономических задач в Microsoft Excel. 

10 класс  

Математические модели в экономике 

Математическое моделирование. Этапы моделирования. Схема процесса 

математического моделирования. Простые и сложные модели. Примеры математических 

моделей. 

Использование математических моделей в экономике. Функциональные модели 

(линейная балансовая модель экономики). Динамические и статические модели. 



 

   

 
 

Особенность моделирования экономических процессов. Математические модели 

социальных процессов. Примеры экономических моделей. 

Простые проценты в экономике 

Простые проценты. Арифметическая прогрессия. Годовая процентная ставка. 

Формула простых процентов. 

Основная формула наращения простых процентов. Коэффициент наращения 

простых процентов. Вклады, кредиты, налоги, штрафы. Решение задач на вклады, 

кредиты, налоги, штрафы под простые проценты. 

Задолженность. Погашение задолженности частями. 

Дисконтирующий (дисконтный) множитель. Процент, по которому вычисляется 

дисконтирующий множитель. Дисконтные суммы. Годовая учетная ставка. Связь ставок 

процента и дисконта. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. 

Вексель. Решение задач на номинальную стоимость векселя. 

Финансовые функции для вычисления простых процентов в Microsoft Excel. 

Решение задач на простые проценты в Microsoft Excel. 

Сложные проценты в экономике 

Сложные проценты. Геометрическая прогрессия. Формула сложных процентов. 

Формула наращения сложных процентов. Коэффициент наращения сложных 

процентов. Сравнение коэффициентов наращения простых и сложных процентов. 

Решение задач на вклады, кредиты, налоги, штрафы под сложные проценты. 

Дисконтирование и учет по сложным процентным ставкам. 

Финансовые функции для вычисления сложных процентов в Microsoft Excel. 

Решение задач на сложные проценты в Microsoft Excel. 

Рентабельность и производительность труда 

Понятие рентабельности. Различные формы прибыли в экономике. Прибыль, 

облагаемая налогом. Себестоимость производства. Налог на прибыль. 

Производительность труда. Производительность труда как показатель эффективности 

производства. Определение производительности труда. 

Изменения производительности труда. Решение задач на рентабельность и 

производительность труда. 

Работа с формулами в Microsoft Excel. Решение задач на рентабельность и 

производительность труда в Microsoft Excel. 

11 класс  

Задачи на оптимизацию 

Задачи на оптимизацию. Общий алгоритм решения задач на оптимизацию. 

Решение задач на оптимизацию методами: перебора вариантов, логических 

рассуждений, исследования функций элементарными методами. 



 

   

 
 

Системы уравнений и рыночное равновесие 

Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. Рыночное равновесие. 

Примеры нахождения рыночного равновесия. Решение задач на нахождение рыночного 

равновесия, сводящиеся к решению линейных, нелинейных уравнений и систем 

уравнений. 

Функции в экономике 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции в экономике. Функция 

полезности. Производственная функция. Функция выпуска. Функция издержек. Функция 

спроса. Функция предложения. Функция потребления. 

Применения производной в экономике. 

Исследование функций в экономике в Microsoft Excel. 

Решение задач на оптимальные затраты, на оптимальный объем выпуска 

продукции, оптимальную численность работников, оптимальную производительность 

труда, предельные издержки производства. 

Применение определенного интеграла для решения экономических задач 

Издержки производства. Нахождение объема продукции по известной функции 

производительности труда или производственной функции. Среднее время изготовления 

изделия. Дисконтированная стоимость денежного потока Применение определенного 

интеграла для решения экономических задач в Microsoft Excel. 

 



 

   

 
 

Тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Математика в экономике» на уровне среднего общего образования 

10 класс 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности 

обучающихся 

1 Математические модели в 

экономике 

2 Математическое моделирование. Этапы 

моделирования. Схема процесса 

математического моделирования. 

Простые и сложные модели. Примеры 

математических моделей. 

Использование математических моделей в 

экономике. 

Функциональные модели (линейная 

балансовая модель экономики). 

Динамические и статические модели. 

Особенность моделирования 

экономических процессов. 

Математические модели социальных 

процессов. 

Примеры экономических моделей 

Оперировать понятиями: 

математическое моделирование, простые 

и сложные модели, функциональные 

модели (линейная балансовая модель 

экономики), динамические и статические 

модели. 

Строить схемы процесса 

математического моделирования. 

Приводить примеры математических 

моделей в экономике, социальных 

процессов. 

Использовать математические модели в 

экономике 

2 Простые проценты в 

экономике 

10 Простые проценты. Арифметическая 

прогрессия. Годовая процентная ставка. 

Формула простых процентов. Основная 

формула наращения простых процентов. 

Коэффициент наращения простых 

процентов. 

Вклады, кредиты, налоги, штрафы. 

Решение задач на вклады, кредиты, 

налоги, штрафы под простые проценты. 

Оперировать понятиями: задолженность, 

дисконтирующий множитель, дисконтные 

суммы, годовая учетная ставка, вексель, 

номинальная стоимость векселя. 

Устанавливать взаимосвязи между 

простыми процентами и арифметической 

прогрессией. 

Использовать прогрессии для решения 

экономических задач. Применять 



 

   

 
 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности 

обучающихся 

Задолженность. Погашение 

задолженности частями. 

Дисконтирующий (дисконтный) 

множитель. Процент, по которому 

вычисляется дисконтирующий 

множитель. Дисконтные суммы. 

Годовая учетная ставка. Связь ставок 

процента и дисконта. 

Дисконтирование и учет 

по простым процентным ставкам. 

Вексель. Решение задач на номинальную 

стоимость векселя  

Финансовые функции для вычисления 

простых процентов в Microsoft Excel. 

Решение задач на простые проценты в 

Microsoft Excel 

формулу простых процентов, формулу 

наращения простых процентов, 

дисконтирование и учет по простым 

процентным ставкам.  

Исследовать связи ставок процента и 

дисконта и интерпретировать 

полученный результат. 

Использовать финансовые функции для 

вычисления простых процентов в 

Microsoft Excel.  

Решать задачи на простые проценты в 

Microsoft Excel 

3 Сложные проценты в 

экономике 

10 Сложные проценты. Геометрическая 

прогрессия. Формула сложных процентов. 

Формула наращения сложных процентов. 

Коэффициент наращения сложных 

процентов. Сравнение коэффициентов 

наращения простых и сложных 

процентов. 

Решение задач на вклады, кредиты, 

налоги, штрафы под сложные проценты. 

Дисконтирование и учет по сложным 

процентным ставкам. Финансовые 

функции для вычисления сложных 

процентов в Microsoft Excel. Решение 

задач на сложные проценты в Microsoft 

Оперировать понятием: 

сложные проценты. 

Применять формулу сложных процентов, 

формулу наращения сложных процентов. 

Исследовать коэффициенты наращения 

простых и сложных процентов, связи 

ставок процента и дисконта 

и интерпретировать полученные 

результаты. 

Использовать финансовые функции для 

вычисления сложных процентов в 

Microsoft Excel.  

Решать задачи на сложные проценты в 

Microsoft Excel 



 

   

 
 

№ 

п/п 

Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности 

обучающихся 

Excel 

4 Рентабельность и 

производительность труда 

6 Понятие рентабельности. 

Различные формы прибыли в экономике. 

Прибыль, облагаемая налогом. 

Себестоимость производства. Налог на 

прибыль. Производительность труда. 

Производительность труда как показатель 

эффективности производства. 

Определение производительности труда. 

Изменения производительности труда. 

Решение задач на рентабельность и 

производительность труда. Работа с 

формулами в Microsoft Excel. Решение 

задач на рентабельность и 

производительность труда в Microsoft 

Excel 

Оперировать понятиями: 

рентабельность, прибыль, облагаемая 

налогом, формы прибыли, себестоимость 

производства, налог на прибыль, 

производительность труда. 

Определять эффективность производства, 

используя показатель 

производительности труда, изменения 

производительности труда. 

Использовать формулы 

для решения здач в Microsoft Excel. 

Решать задачи на рентабельность и 

производительность труда в Microsoft 

Excel. Производительность труда. 

Производительность труда как показатель 

эффективности производства 
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11 класс 

 

№ п/п Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности обучающихся 



 

   

 
 

№ п/п Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности обучающихся 

1 Задачи на оптимизацию 4 Задачи на оптимизацию. Общий алгоритм 

решения задач на оптимизацию. Решение 

задач на оптимизацию методами: 

перебора вариантов, логических 

рассуждений, исследования функций 

элементарными методами 

Распознавать задачи на оптимизацию. 

Применять общий алгоритм решения 

задач на оптимизацию.  

Использовать метод перебора вариантов, 

метод логических рассуждений, 

исследование функций элементарными 

методами для решения задач на 

оптимизацию 

2 Системы уравнений и 

рыночное равновесие 

5 Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон 

предложения. Рыночное равновесие. 

Примеры нахождения рыночного 

равновесия. Решение задач на 

нахождение рыночного равновесия, 

сводящиеся к решению линейных, 

нелинейных уравнений и систем 

уравнений 

Оперировать понятиями: спрос, 

предложение, рыночное равновесие. 

Использовать законы спроса и 

предложения для решения 

экономических задач, линейные, 

нелинейные уравнения и системы 

уравнений для нахождения рыночного 

равновесия 

3 Функции в экономике 11 Линейная, квадратичная и дробно- 

линейная функции в экономике. 

Функция полезности. Производственная 

функция. Функция выпуска. Функция 

издержек. Функция спроса. Функция 

предложения. 

Функция потребления. Применения 

производной в экономике. 

Исследование функций в экономике в 

Microsoft Excel. Решение задач на 

оптимальные затраты, на оптимальный 

объем выпуска продукции, оптимальную 

численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные 

Оперировать понятиями: функция 

полезности, производственная функция, 

функция выпуска, функция издержек, 

функция спроса, функция предложения, 

функция потребления. 

Использовать линейную, квадратичную 

и дробно-линейную функции при 

решении экономических задач. 

Исследовать экономические функции в 

Microsoft Excel. 

Применять производную при 

исследовании экономических функций, 

свойства функций и при решении задач 

на оптимальные затраты, на оптимальный 



 

   

 
 

№ п/п Название раздела (темы) Количество 

часов 

Основное содержание раздела (темы) Основные виды деятельности обучающихся 

издержки производства объем выпуска продукции, оптимальную 

численность работников, оптимальную 

производительность труда, предельные 

издержки производства 

4 Применение определенного 

интеграла для решения 

экономических задач 

8 Издержки производства. Нахождение 

объема продукции по известной функции 

производительности труда или 

производственной функции. Среднее время 

изготовления изделия. Дисконтированная 

стоимость денежного потока. 

Применение определенного интеграла для 

решения экономических задач в Microsoft 

Excel 

Оперировать понятиями: издержки 

производства, среднее время изготовления 

изделия, дисконтированная стоимость 

денежного потока. 

Определять объем продукции по известной 

функции производительности труда или 

производственной функции.  

Применять определенный интеграла для 

решения экономических задач в Microsoft 

Excel 
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2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО Школы служит 

Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций. 

Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

Школе; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления Школы, в 

том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ СОШ №22  внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы Программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

2.4.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ ОШ №22 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 



 

   

 
 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ 22  планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ 

№22: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №22: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №22 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 



 

   

 
 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности  МБОУ СОШ №22 по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

- гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

- патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, историческом просвещении, формировании 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, традиционных российских семейных ценностях; 

воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщению к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

- ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 



 

   

 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания. Требования к личностным результатам 

освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. На основании этих требований в 

данном разделе представлены целевые ориентиры результатов воспитания, развития личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание: 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно- патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 



 

   

 
 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 



 

   

 
 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наемного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 



 

   

 
 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе; применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценность научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.4.2. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ СОШ № 22. Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ СОШ №22 удерживает ценности, 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик МБОУ СОШ №22 и ее репутацию в окружающем 



 

   

 
 

образовательном пространстве, социуме. 

 Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ № 22 

МБОУ СОШ №22 находится в центре города Уссурийска. В 1–11-х классах школы       

обучается 1102 обучающихся. Контингент обучающихся и их родителей формировался из 

жильцов, заселяющих новостройки, а так же из обучающихся, проживающих в частном 

секторе. В микрорайоне в основном проживают семьи военных, проживавших ранее в 

разных регионах России. Небольшая часть семей переселились из других микрорайонов 

города. В основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Воспитательная работа МБОУ СОШ №22 представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 



 

   

 
 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 



 

   

 
 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) с 

педагогом-психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с 

другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 



 

   

 
 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном», «Основы военной подготовки»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: «Народы и религии регионов 

России»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Основы функциональной грамотности», 

 курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности: «Экологические проблемы современности», 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Школьный театр», 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Футбол». 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных   духовно-нравственных   и   социокультурных   ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 



 

   

 
 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 



 

   

 
 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях  

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 



 

   

 
 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе уже действует несколько объединений. 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое   формирование,    которое   создано   по инициативе   детей и 

взрослых на основе общих интересов для общих целей. 

 Детское общественное объединение при умелой организации обладает 

высочайшим воспитательным потенциалом и, кроме того, может сочетать в себе 

воспитательный потенциал и других сфер совместной деятельности детей и 

педагогов из других модулей программы воспитания, например 

«Самоуправления», «Экскурсий, экспедиций, походов» и др. 

Отличительные черты детского общественного объединения: добровольность, 

самоуправляемость, некоммерческая направленность, разновозрастность, 

совещательная и компромиссная позиция взрослого, обязательная совместная 

социально значимая деятельность детей и взрослых, ориентация на пользу людям, 

заботу о других. 

 Самоуправление – это инструмент, при помощи которого мы реализуем 

воспитательный потенциал. Основы соуправления в детском общественном 



 

   

 
 

объединении – выборность, равноправие, преемственность, коллегиальность, 

критика и самокритика, свобода слова, отчетность, сочетание коллективных и 

личных интересов детей, распределение полномочий. 

В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, 

школе и обществу, получают личностное развитие. Школьники участвуют в 

клубных встречах, волонтерских проектах, сборах объединения во время каникул. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 



 

   

 
 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет- сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 



 

   

 
 

Модуль «Школьные медиа» 

  Модуль «Школьные медиа» - совместно создаваемые обучающимися, 

школьниками и педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео 

информации. 

 Цель модуля: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества обучающихся, поддержка творческой 

самореализации обучающихся и формирование детско-взрослой общности. 

  Воспитательный потенциал таких медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ⎯ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных дел, объединений, клубов, 

деятельности органов ученического самоуправления и т.д.; 

 ⎯ медиацентр школы: созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий школы, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек и т.д.; 

 ⎯ интернет-группа школы: разновозрастное сообщество обучающихся 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 



 

   

 
 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных – аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 



 

   

 
 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных

 мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их 

к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 



 

   

 
 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,

 педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 



 

   

 
 

Модуль «Добровольческая (волонтерская) деятельность» 

Цель модуля: развитие у обучающихся самосознания и социальной активности, 

формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтёрской)̆ 

деятельности, вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую 

деятельность). 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 формирование основ глубокого целостного понимания социальных, 

психологических, управленческих и других аспектов добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 обеспечение освоения различных технологий в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в социальной ̆сфере; 

 подготовка      обучающихся       к       самостоятельному       решению 

профессиональных задач; 

 формирования у обучающихся осознания собственной

 полезности, инициативности; 

 обеспечение условий для инициативного участия обучающихся в 

добровольческой (волонтёрской̆) деятельности, основанной ̆на принципах    добровольности, 

бескорыстия и на традициях благотворительности; 

 создание условий для реализации добровольческих

 (волонтерских) проектов. 

2.4.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

организациями; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- социальный педагог; 



 

   

 
 

Общая численность педагогических работников 56 —55 человек основных педагогических 

работников, из них 54 имеют высшее педагогическое образование, 1 — высшую квалификационную 

категорию, 3 — первую квалификационную категорию. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют  41  классный руководитель. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

Нормативно-методическое обеспечение  

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №22  обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ПМПК. 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

 Положение об организации дополнительного образования. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о школьном спортивном клубе «Золотой мяч». 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 



 

   

 
 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №22 

1. Публичность поощрения — информирование всех учеников школы о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения — они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений — награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения — использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 



 

   

 
 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрения на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений — наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе 

из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ СОШ 

№ 22, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении 

школы. 

Кроме этого, в МБОУ СОШ №22 практикуется благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка в МБОУ СОШ 

№22 осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стендах в холлах главного здания школы, на сайте школы и ее странице 

в социальных сетях. 

Рейтинги, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МБОУ СОШ №22, цели, 

задачам, традициям воспитания, их использование должно быть согласовано с представителями 



 

   

 
 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 

Анализ воспитательного процесса 

Осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне основного общего образования, 

установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знание и сохранение в работе цели и задач воспитания, умелое планирование воспитательной 

работы, адекватный подбор видов, форм и содержания совместной с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами деятельности); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 



 

   

 
 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 

обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей 

и/или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации 

воспитательного потенциала: 

- урочной деятельности; 

- внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 



 

   

 
 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №22 является перечень 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023-

2024учебном году. Эти проблемы учитываются при планировании воспитательной работы на 2024-

2025 учебный год . 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы Школы, разрабатывается для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и 

(или) физического развития обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью, преодоление трудностей в освоении образовательной программы, оказание 

психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся. 

Программа обеспечивает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы, нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и поддержке, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии); 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- использование адаптированного учебно-дидактического обеспечения, разрабатываемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с другими 

участниками образовательных отношений; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

- предоставление при необходимости услуг ассистента (помощника), оказывающего 

необходимую техническую помощь. 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего образования. 



 

   

 
 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам о в освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Целевой раздел 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, 

обеспечения психологической устойчивости. 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические  и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 



 

   

 
 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям 

учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, 

активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей на правленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Направления коррекционной работы -диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное и информационно-просветительское - способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования,

 компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют 

профориентации и социализации старшеклассников. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную  ситуацию. Диагностическое 

направление коррекционной работы в образовательной организации проводят  

 учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед. Учителя-

предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 

предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения 

 ими основной образовательной программы,

 основные трудности.  Педагог-психолог 

 проводит диагностику определения  особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 



 

   

 
 

попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. 

В своей работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физиче ского 

развития под- ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и 

вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы. Эти программы создаются на короткие сроки (четверть, 

полугодие, год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом 

ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта 

работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом - 

психологом. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения 

и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их 



 

   

 
 

обучения, прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра 

и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и 

специалистами: 

- консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется 

во внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-

психологом; 

- классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

Педагог-психолог и старший воспитатель проводят консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога- психолога 

с администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. Данное направление педагог-психолог 

реализует на родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, 

презентаций и докладов, а также психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 



 

   

 
 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается (при наличии 

детей с ОВЗ) рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включен педагог- 

психолог. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций 

педагогов и родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 

взаимодействии

 профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляют      классный

 руководитель.  Их деятельность направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель 

(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. Старший воспитатель участвует 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 такой работы являются: внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами), выступления 



 

   

 
 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы школы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексном изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Работа организована индивидуально и в минигруппах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении 

развивающих  программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог

 осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное   направление    может    быть    осуществлено    психолого-медико- 

педагогическим консилиумом образовательной организации (ПМПк). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 



 

   

 
 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопрово ждения

 и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 предусматривает создание специальных условий:

 организационных, кадровых,  психолого-педагогических, 

 программно-методических, материально- технических, информационных. 

В МБОУ СОШ № 22 созданы необходимые условий (кадровые, материально-технические и т. 

д.), однако при необходимости школа будет осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого- педагогической, социальной помощи и 

др. 

2.5.4. Механизм взаимодействия в системе сопровождения и поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого и дистанционного взаимодействия образовательных и иных 

организаций может являться одним из механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени среднего общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая и дистанционная форма реализации программы 

коррекционной работы предполагают использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое и дистанционное взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

среднего общего образования. 

Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррекционной работы 

применяются в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 

расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Образовательные 



 

   

 
 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках 

сетевого и дистанционного взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной 

работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и 

личностной сфер ребенка. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми 

образовательными потребностями в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную 



 

   

 
 

образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного 

уровня. 

Личностные результаты: ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на 

основе развития эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с разными людьми, 

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

достижения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков); осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; ответственное отношение к 

созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; овладение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения 

проблем; самостоятельное (при необходимости - с по- мощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; ориентирование в 

различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация ин- формации из различных источников; овладение 

языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного 

и письменного пред ставления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение на- значения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с особыми образовательнымипотребностями. 

Обучающиеся достигают предметных результатов освоения ос новной образовательной 

программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, 

а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и  обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 



 

   

 
 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 

образовательными потребностями достигают предметных результатов путем более 

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

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и /или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ  среднего общего образования. Выпускники XI 

класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях (увеличивается время продолжительности экзамена). Обучающиеся, не 

прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из школы, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному. 



 

   

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.У№ссурийска УГО на уровне среднего общего образования 

(далее – УП СОО) соответствует требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО и разработан с применением 

конструктора учебных планов https://edsoo.ru/konstruktor-uchebnyh-planov/, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Школы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СОО и ФОП СОО, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Школе начинается в соответствии с Графиком учебного процесса, 

утвержденным приказом директора Школы. Продолжительность учебного года в 10–11 классах 

составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10–11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 классе – 

37 часов, в 11 классе –37 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В Школе языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, физкультура, элективные курсы, 

ОБЖ осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

УП СОО Школы включает учебные планы различных профилей обучения, а именно: 

социально-экономический и технологический. 

В УП СОО предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 

Индивидуальный проект 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. 

Добавлено примечание ([U8]): Проверить, указаны 
ли в УП: 
1. Профиль, 
2. Специализация (в соответствие кластерной политике) 
3. Часы, соответствуют ли часам в ФУП? 

Добавлено примечание ([U9]): Ссылка на сайт, где 
размещен документ 

https://edsoo.ru/konstruktor-uchebnyh-planov/


 

   

 
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 3,5 часа. 

Школой осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, с учетом положений "Методических рекомендаций по 

организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций" 

(разработанных ИСРО по поручению Минпросвещения России). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Школы». 

В Школе определены следующие формы промежуточной аттестации: учет результатов 

текущего контроля успеваемости, контрольная работа, тестовая контрольная работа, 

комбинированный уровневый тест, диктант, изложение, комплексная контрольная работа, задания 

на основе теста, выполнение заданий по модели ЕГЭ, презентация проекта, учет результатов ВПР, 

творческие работы (сочинение, эссе) реферат, доклад, публичное выступление, собеседование, зачет, 

презентация проекта. 

Освоение ОП СОО завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ОП СОО 

составляет 2 года. 

Таблицы учебных планов 
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Добавлено примечание ([sf10]): Размещаем 
учебные планы ОО по профилям с указанием уровня 
изучения учебных предметов – базовый/углубленный. 
Ниже даны сетки для 5 и 6-дневной недели 



 

   

 
 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2  

Литература     

Иностранные языки Иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

    

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология     

Общественно- 

научные предметы 

История     

Обществознание     

География     

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

    

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

    

 Индивидуальный проект     

ИТОГО (обязательная часть)     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

     

     



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти 

дневная 

неделя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 

у
р

о
в

е
н

ь
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

     

ИТОГО (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

    

ИТОГО недельная нагрузка     

Учебные недели  34 34  

Всего часов     

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10–11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312  

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 

у
р

о
в

е
н

ь
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2  

Литература     

Иностранные языки Иностранный язык     



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 

у
р

о
в

е
н

ь
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

    

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология     

Общественно- 

научные предметы 

История     

Обществознание     

География     

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

    

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

    

 Индивидуальный проект     

ИТОГО (обязательная часть)     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

     

     

     

ИТОГО (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

    



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
 з

а
 

у
р

о
в

е
н

ь
 о

б
у

ч
е
н

и
я

 

Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

ИТОГО недельная нагрузка     

Учебные недели  34 34  

Всего часов     

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 37 37  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10–11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2516  



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью ФОП СОО понимает образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью ОП СОО. 

Внеурочная деятельность предусмотрена в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся ОП СОО Школы. План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации ОП СОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на уровне 

среднего общего образования составляет …. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определена за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся предусмотрен перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ…  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Общий объем внеурочной деятельности….. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основной формат внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Добавлено примечание ([U11]): Указать свои часы , 
Не более 700 часов 

Добавлено примечание ([U12]): Указать свой 
вариант … 
лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, 

экспедициях, поездках и другие.. 

Добавлено примечание ([U13]): указать свой 
вариант 
но не превышает 10 часов в неделю 



 

   

 
 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется …., 

на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно….. 

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

План внеурочной включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (департаментов), в т.ч. ученических 

классов, разновозрастных объединений по интересам; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы СОО). 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено использование ресурсов 

других организаций (в т.ч. в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами (ЦДТ, спортивная школа, Центр 

планирования семьи и репродукции, ВВГУ, ДВФУ, колледжи г. Уссурийска и г. Владивостока). 

Направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание 

Инвариантный компонент плана (для всех профилей ОП СОО Школы) 

Информационно-просветительские 

Занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

 

1 

Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

 

Основная цель: формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно 

Добавлено примечание ([U14]): ваш вариант, но до 4 

часов 

Добавлено примечание ([U15]): ваш вариант, но до 1 

часа 

Добавлено примечание ([sf16]): Перечислить 
организации 

Добавлено примечание ([U17]): Заполнить свои 
часы – не более 10 часов в неделю (до 700 часов за два 
года обучения) 

Добавлено примечание ([U18]): Заполняет ОО на 
основе ФОП 



 

   

 
 

значимой совместной деятельности. 

Основные организационные формы: 

Клубные встречи ученических сообществ 

(организованного тематического и свободного 

общения обучающихся), 

Ежемесячное учебное собрание по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальные 

и групповые консультации по вопросам 

организационного обеспечения обучения и 

обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

Основная цель: уточнение индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Основные организационные формы: 

поездки в организации профессионального и 

высшего образования, профориентационные 

беседы, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, работы 

в команде, поведения в конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности 

Вариативный компонент 

  

Основная цель:  

Основная задача:  

Основные организационные формы 

  

Основная цель:  

Основные задачи:  

Основные организационные формы 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 
Название 

курсов 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

10а 10б  11а 11б  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

Разговоры о 

важном 

Беседы 1 1 1 1 

Добавлено примечание ([U19]): Вариативный 
компонент прописывается по отдельным профилям, 
которые реализуются школой, 
Например, Инженерные каникулы для ест-науч 
профиля 

Добавлено примечание ([sf20]): Наполняется в 
соответствии с планом ВД ОО 



 

   

 
 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

РДДМ, 

Юнармия, 

Волонтерство 

 3 3 3 3 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Россия – мои 

горизонты 

Беседы, 

профориентационный 

практикум 

1 1 1 1 

Итого за неделю 
5 5 5 5 

Итого за год 
    

 



 

   

 
 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график (разработан на основе Федерального календарного учебного 

графика) является Приложением к основной образовательной программе среднего общего 

образования Школы, размещен на сайте Школы. 

Календарный учебный график определяет календарные периоды учебного года, в том числе 

дату начала, дату окончания учебного года, продолжительность учебного года.  

Продолжительность учебного года составляет: 

– 10-й класс – 34 недели, 

– 11-й класс – 34 недели. 

Окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием ГИА. 

Обучающиеся 10–11 классов обучаются в 1 смену. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10–11 й класс 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия 

окончания 

полугодия 

1-е полугодие 01.09.2024 28.12.2024 16 

2-е полугодие 10.01.2025 25.05.2025 18 

Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.24 по 04.11.24   

Зимние    

Весенние    

Летние (для 10 

класса) 
   

 

Режим работы Школы 

Период учебной 

деятельности 

10-е классы 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 6 

Урок (минут) 45 45 

Перемена (минут) От10 до 20 От 10 до 20 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

1 раз в четверть 1 раз в четверть 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 



 

   

 
 

Урочная   

Образовательные сессии   

Погружение в профессию   

Социальная деятельность и 

профессиональная стажировка 
  

Педагогическое (тьюторское) 

сопровождение 
  

 

Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока 

1-й 45 

2-й 45 

3-й 45 

4-й 45 

5-й 45 

6-й 45 

7-й 45 

Школа функционирует с 8.00 до __19.00___, кроме выходных и праздничных дней. 



 

   

 
 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы Школы является соответствует Федеральному 

календарному плану воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы Школы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Школа наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводит иные 

мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с Рабочей программой 

воспитания Школы. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 Модуль Основные школьные дела 

№

п/

п 

 

Содержание 

 

Сроки 

Ответственные Меропри

ятия 

класса 

 

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей. 

События: 

 1 сентября: День знаний; 

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны; 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

 20 сентября: Природоохранный фестиваль «Тигриный день» 

 22 сентября: Станционная игра «Тайны нашего города» 

 27 сентября: день Туризма  

 

1 Праздничное украшение школы к 1 

сентября 

 Кл. 

руководители 1-

11 кл 

 

 

2 Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

  

3 День окончания Второй мировой 

войны 

  

4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом» с демонстрацией 

презентаций 

и видеофильмов 

 

03.09. 

 



 

   

 
 

5 Международный день 

распространения грамотности 

 Учителя 

русского языка и 

литературы 

 

6 Международный день памяти 

жертв фашизма 

 

 Кл. 

руководители 1-

11 кл 

 

 

7 Участие во всероссийской акции 

«Кросс наций – 2024» 

 Учителя 

физкультуры 

 

8 Природоохранный фестиваль 

«Тигриный день» 

20.09. Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественными 

объединениями 

 

9 Краеведческая станционная игра 

«Тайны нашего города» 

 

22.09. Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействи

ю с детскими 

общественными 

объединениями 

 

   

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний и Пожилого 

человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2024 г. по _____.11.2024 г. 

События: 

 1 октября: Международный день пожилых людей;  

 Международный день музыки; 

 4 октября: День защиты животных; 

 5 октября: День учителя; 

 15 октября: День отца в России 

 25 октября: Международный день школьных библиотек; 

 

 

1. КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые 

Дню Учителя! КТД 

«Поздравление» учителей-

ветеранов педагогического труда 

До 

05.10 

Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 



 

   

 
 

2. Экологическая акция «Кормушки 

для птиц» 

(Фотоотчёты, статья для сайта) 

 Кл. 

руководители 1-

11 кл 

 

3. Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

4-ая 

неделя 

Кл. 

руководители 1-

9 ых классов 

Советник по 

воспитанию 

 

 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых знаний. 

События: 

 4 ноября: День народного единства; 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса; 

 26 ноября: День матери в России 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

 20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. 

 

1. День народного единства 4.11 кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

1. День матери в России 26.11 кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

2. День Толерантности (16.

11) 

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Декада против   жестокого обращения и 

суицида. Классные  часы «Вся  правда о 

суициде» 

19-

28 

ноя

бря 

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


 

   

 
 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного солдата; 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 8 декабря: Международный день хуложника; 

 9 декабря: День Героев Отечества; 

 10 декабря: День прав человека; 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

1.  

Международный день инвалидов 

 

03.12 

кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

2.  

День неизвестного солдата 

 

03.12 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

3. День Героев Отечества 09.12 Классные 

руководители 1-

11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

4. День Конституции 09.12 Советник по 

воспитанию 

 

5 КТД «В мастерской у Деда Мороза» В 

течен

ие 

месяц

а 

22.12-

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

6 Зимний праздник на льду Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 



 

   

 
 

25.12. 
Советник по 

воспитанию 

7 Новогодние праздники в классах Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи.  

События: 

 25 января: День российского студенчества; 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

 8 февраля: День российской науки; 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества,35 лет со дня вывода советских войск из республики 

Афганистан (1989); 

 21 февраля: Международный день родного языка; 

 23 февраля: День защитника Отечества 

1  

Школьные соревнования по 

волейболу  

 Классные 

руководители 

5-11 кл. 

 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

3. День Российской науки 08.02 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Учителя 

предметники 

 

4. Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 библиотекарь 

 

5. День памяти о россиянах, 15.02 Кл.руководител  



 

   

 
 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

и 1-11 кл. 

6. Прощание с букварем «Мой первый 

учебник, мой верный помощник и 

друг». 

 Кл.руководител

и 1-4 кл. 

 

7. Фестиваль военно-патриотической 

песни 

2-3 

недел

и 

февр

аля 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

8. КТД «Поздравление ветеранов» 23.02

. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Март 2025 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2025 г. по _____.03.2025 г. 

События: 

 8 марта: Международный женский день; 

 14 марта: День выхода первой «Азбуки» Ивана Федорова; 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
 27 марта: Всемирный день театра 

1 КТД «Поздравление ветеранов» 08.03

. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

2. Всемирный День воды 22.03 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Апрель 2025 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки.  «Весенняя неделя добра» 

 События: 

 7 апреля: Всемирный день здоровья; 

 12 апреля: День космонавтики; 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой отечественной войны; 

 22 апреля: Всемирный день Земли; 
 27 апреля: День российского парламентаризма   

1 Акция «Чистый школьный двор»  Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

2 День космонавтики: конкурс рисунков 1 

недел

я 

Классные 

руководители 

1-4  кл. 

 



 

   

 
 

3 Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные 

экскурсии 

18.04 Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

4  

Всемирный День Земли 

22.04 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

5 Акция «Окна Победы» 25.04 

10.05 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

6 Акция «Открытка для ветерана». 4 

недел

я 

Кл.руководител

и 1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

События: 

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы; 

 18 мая: Международный день музеев; 

 19 мая: День детских общественных организаций России; 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

1. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 

01.05 

– 

09.05 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

2. Торжественная линейка «Последний 

звонок 

– 11 класс», «Последний звонок -9 

класс» 

4 

недел

я 

Классные 

руководители 

1,9,10,11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

3. Торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!» 

31.05

. 

Классные 

руководители 

4 ых кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

Июнь 2025 г. 

1 Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

01.06 Начальник 

лагеря 

 



 

   

 
 

«Дружба» 

 

 

 Модуль «Классное руководство» 
 

№

п/

п 

 

Содержание 

 

Сроки 

Ответственные Мероп

рияти

я 

класса 

 

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта 1 неделя Кл 

.руководители1-

11 кл 

 

2. Комплектование факультативов, 

кружков, секций, объединений, спец. 

групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

До 29.09 Кл. руководители 

1-11 кл. 

Руководители 

кружков 

 

3. Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

До 29.09 Кл.руководители 

1-11 кл 

 

4. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

5. Классные часы с психологом По 

заявкам 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог - 

психолог 

 

6. Классные часы с инспекторм по делам 

несовершеннолетних 

По 

заявкам 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

.7 Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-5 

кл. 

 

8. Учебно- тренировочная эвакуация из 

школы 

 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 



 

   

 
 

9. День Интернета в России. Тест 

Единого урока по безопасности в сети 

Интернет (единыйурок.дети); 

30.09 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

10.  

Посещение музеев, театров, выставок 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний , 

 День Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2024 г. по _____.11.2024 г. 

1. Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные 

часы. 

(Фотоотчёты, статья для сайта) 

01.10. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

2. Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала 

2 неделя Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Классные часы с психологом По 

заявкам 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

По 

заявкам 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

5. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за умышленные 

поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

6. Экологический десант по уборке 

территории школы 

Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД 

перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта) 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

7. Отчёт по внеурочной занятости 

учащихся 

до 22.10 Кл.руководители 

1-11 кл 

 

8. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» перед уходом на 

осенние каникулы. 

до 22.10 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

9. Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД 

в дни осенних каникул 

До 22.10. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

10. Организация осенних каникул 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

до 15.10. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

11. Участие в программе ВФСК ГТО По Кл.руководители,  



 

   

 
 

график 

у 

1-11 кл. 

учителя 

физкультуры 

12. Классные часы с психологом По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 

кл. 

Педагог-психолог 

 

13. Классные часы с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

По мере 

необход 

имости 

 

инспектор 

 

14. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых  знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11. 
 

1. Проведение тематических классных 

часов по правовому просвещению и 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

В 

течение 

года 

Кл.руководители

, 1-11 кл. 

 

2. Беседы, пятиминутки, классные часы 

по профилактике правонарушений 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на 

разных видах учёта 

В 

течение 

года 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

4. Сбор информации по обновлению 

банка данных: ОДН, ВШУ, группы 

«риска» 

1 неделя Кл.руководители 

1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

5. Встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних 

«Проступок и правонарушение 

По мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Соц.педагог 

 

6. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

В 

течение 

года 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

7. Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-

психолог 

 

8. Классные часы с инспектором По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 



 

   

 
 

9. Участие в программе ВФСК ГТО В   

течение 

года 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

10. Сбор данных о внеурочной занятости 

учащихся 

Ноябрь Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

11. Ознакомление учащихся школы с 

уголовной ответственностью 

несовершеннолетних 

ноябрь Учителя 

обществознания 

7-11 классы 

 

12. Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний,     «В 

мастерской у Деда Мороза» 

 

1. Классные часы с соц. педагогом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

2. Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-

психолог 

 

3. Оформление классов, фойе 1,2.3 

этажа, украшение окон к Новому году 

3 неделя Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

4. Организация работы школы на 

зимних каникулах (Мероприятия на 

каникулах с классом) 

До 13.12. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

5. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность на 

новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия , 

шалости с пиротехникой». 

21-25.12. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД 

на новогодних праздниках и перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

До 23.12 Кл.руководители 

1-11 кл. 

Инспектор 

ГИБДД 

 

7 Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся 

 

2 неделя Администрация, 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

8 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

зимние каникулы. 

До 23.12 Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 



 

   

 
 

9 Посещение музеев, театров, выставок В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Январь, февраль 2025г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. -23.02.) 

1. Уточнение списков кружков, секций, 

объединений.( отчет по внеурочной 

занятости на 2 полугодие) 

До 

30.01. 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

2. Уточнение списков детей,посещающих 

кружки и секции 

4 неделя 

января 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

3. Оформление классов, фойе 1 этажа, 

украшение окон к месячнику по 

военно-патриотической работе 

2 неделя 

января 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

4. Проведение тематических занятий, 

бесед, информационных часов, уроков 

гражданственности 

«Твой выбор – твоё будущее». 

«Подросток как гражданин» 

«Конституция- основной закон» (для 

молодых избирателей) 

 «Будущее России в твоих руках» 

 «Будущее моей страны – мое 

будущее» 

«Вместе строим будущее» 

 «Что значит быть гражданином?», 

«Гражданин отечества - это…» 

   

5 Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-психолог 

 

6 Классные часы с соц. педагогом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

7 Конкурс рисунков, плакатов ко Дню 

защитника Отечества «Сыны 

Отечества!» 

 Кл.руководители 

1-7 кл 

 

Март 2025 г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2025 г. по _____.03.2025 г. 

1 Классный час «Профессия моих 

родителей» 

По 

плану 

класса 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 



 

   

 
 

 

2 Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-психолог 

 

3 Классные часы с соц. педагогом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

4 Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД 

перед каникулами 

До 20.03. Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

5 Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» перед уходом на 

весенние каникулы. 

 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6. Организация работы школы на 

весенних каникулах 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 10.03. Кл.руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

Апрель 2025 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
 

1.  

Организация мероприятий «Весенней 

недели добра» 

 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

2.  

Инструктаж Правила поведения во 

время весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, во 

время паводка 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 

3. Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

5. Проведение бесед и тематических 

классных часов по формированию 

здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

 



 

   

 
 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании 

Если хочешь быть здоровым 

6. Встречи-беседы со специалистами по 

ЗОЖ 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

7. Инструктаж по ТБ 

-Месячник санитарной очистки 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

8.  

Конкурс на лучшую спортивную 

зарядку «Спортивный драйв»; 

В 

течение 

месяца 

Кл.руководители 

1-2 кл. 

 

9. Весёлые старты В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

3-4 кл. 

Учителя 

физкультуры 

 

10. Дружеские встречи по баскетболу В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

9-11 кл. 

Учителя 

физкультуры 

 

11. День пожарной охраны. Инструктаж 

по запрету поджога сухой травы. 

30.04 Кл. руководители 

1-11 кл. 

 

12. Экологический десант по уборке 

территории школы  

Инструктаж с учащимися по ТБ, ПДД 

перед уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для сайта ) 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы  

     

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом По  мере 

необход 

имости 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Педагог-психолог 

 

2. Классные часы с соц. педагогом  Кл.руководители 

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

 

3. Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы; 

 Кл.руководители 

1-11 кл 

Учителя 

 



 

   

 
 

физкультуры 

4. Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность в лесу и на 

дачных участках» 

 Кл.руководители 

1-11 кл 

 

5. Беседы на классных часах 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском 

часе для подростков» перед уходом на 

летние каникулы. 

 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 

ПП перед каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», «Укусы 

насекомых и змей» 

 Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

7. Инструктаж  по  технике  безопасности  

во время летних каникул 

 Кл.руководители 

1-11 кл 

 

Июнь,  июль, август 2025 г.- Ура. У нас каникулы! 
 

1. Летние каникулы, работа 

пришкольного лагеря «Дружба», 

профильных отрядов, 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Мы маленькие дети» 

01.06 – 

21.06 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Начальник лагеря 

 

2. Организация летнего отдыха детей. 

Организация летней занятости детей и 

подростков 

В 

течение 

лета 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 

3. Анализ результативности 

воспитательной 

работы в школе за 2023-2024 учебный 

год. 

Составление плана работы на 2024-

2025 учебный год. 

Составление отчета о работе 

школьного лагеря. 

В 

течение 

лета 

Кл.руководители 

1-11 кл 

Начальник лагеря 

«Дружба» 

 

4. Социально-педагогическое 

сопровождение учащихся «группы 

риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость) 

2. Оказание содействия в 

трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

В 

течение 

лета 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

 

 

 



 

   

 
 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2клас

с 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Общеинтеллектуаль

ное 

Юные друзья 

природы 

1 1 1 1 4 

Юный 

исследователь 

природы 

1 1 1 1 4 

 Хочу все знать 1 1 1 1 4 

 Умники и 

умницы 

1 1 1 1 4 

 Знайки 1 1 1 1 4 

 Калейдоскоп 

наук 

1 1 1 1 4 

Социальное Ступени к успеху 1 1 1 1 4 

 Любители 

русского языка 

1 1 1 1 4 

 Юный эрудит 1 1 1 1 4 

Духовно - 

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 4 

      

      

       

Итого  10 10 10 10 40 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

Всего 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция  футбол 1 1 1 1 1 5 

Общекультур

ное 

Театральная 

студия 

2 2 2 2 2 10 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 



 

   

 
 

Общеинтелле

ктуальное 

Кружок кройки и 

шитья 

1 1 1 1 1 5 

Социальное ЮИД  1 1 1 1 1 5 

 Волонтерский 

отряд 

1 1 1 1 1 5 

Патриотическ

ое 

Юнармия 1 1 1 1 1 5 

 Патриотический 

клуб «Авангард» 

1 1 1 1 1 5 

 Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 5 

Итого   10 10 10 10 10 50 

 

План внеурочной деятельности 10 класс   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

1-ое 

полуго

дие 

Осенн

ие 

каник

улы 

2-ое 

полуг

одие 

Весен

ние 

каник

улы 

Всего 

 Количество часов в неделю 

  

«Жизнь 

ученических 

сообществ» 

Юнармия 4 4 4 4 16 

Школьное 

самоуправление 

5 5 5 5 20 

Движение 

«Волонтёрство» 

5 5 5 5 20 

Движение 

Первых 

5 5 5 5 20 

Воспитатель

ные 

мероприятия 

Тематические 

классные часы 

10  10  20 

Функциональная 

грамотность 

 5  5 10 

Профориентация 2 5 2 5 14 

Общешкольное 

внеклассное 

мероприятие 

2  2  4 

Внеурочная 

деятельность 

по 

предметам 

школьной 

программы 

Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

10 10 10 10 40 

Предметные 

недели  

6  6  12 



 

   

 
 

 Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Итого  50 40 50 40 180 

 

План внеурочной деятельности   11 класс  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

1-ое 

полугоди

е 

Осенние 

каникул

ы 

2-ое 

полуго

дие 

Весенн

ие 

канику

лы 

Всего 

 Количество часов в неделю 

«Жизнь 

ученических 

сообществ» 

Юнармия 5 5 2 2 14 

Школьное 

самоуправление 

5 5 2 2 14 

Движение 

«Волонтёрство» 

5 4 2 2 13 

Движение 

Первых 

5 4 2 2 13 

Воспитательн

ые 

мероприятия 

Тематические 

классные часы 

10  5 5 20 

Функциональна

я грамотность 

 2   2 

Профориентаци

я 

2 5 2 2 11 

Общешкольное 

внеклассное 

мероприятие 

2  5 5 12 

 Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 4 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Подготовка 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

10 5   15 

Предметные 

недели  

6    6 

Итого  50 30 20 20 120 

 

 

Модуль        «Урочная деятельность» 
 

 

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей. 



 

   

 
 

№п

/п 

Содержание  

Сроки 

 

Ответственные 

 

Мероприя

тия класса 

1. Урок Знаний 1 сентября - День знаний  

01.09 

 

Кл.руководител

и 1-11 

кл. 

 

2. Музейные уроки 

День окончания Второй мировой войны 

 

По 

плану 

музея 

 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

3. Урок в библиотеке По 

плану 

библиот 

еки 

Кл. 

руководители 1-

11кл 

библиотекарь 

 

4. Неделя безопасности 1 неделя Кл. 

руководители 1-

11кл 

 

5. Всероссийский урок МЧС урок 

подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

 

01.09. 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники 

МЧС 

 

6. Уроки по Календарю знаменательных 

событий 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководители 1-

11кл 

Советник по 

воспитанию 

 

 

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний , День Пожилого человека. 

1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16.10 

 

Кл. руководители 1-11 

кл 

 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко 

ДНЮ гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по защите 

детей от ЧС 

 

04.10 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок По Кл. руководители 1-11  

https://www.uchportal.ru/1_september


 

   

 
 

памяти 

(День памяти политических репрессий) 

плану 

музея 

кл. 

Советник по 

воспитанию 

4. Урок в библиотеке. Международный 

день школьных библиотек 

четверт

ый 

понедел

ьник 

октября 

 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Педагог- библиотекарь 

 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых  знаний. 

1. Музейные уроки День народного 

единства (4 ноября) 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - День 

словаря 

По 

плану 

библиот

еки 

Кл. руководители 1-11 

библиотекарь 

 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 

28-30 

октября 

 

Кл. руководители 1-11 

 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1 Музейные уроки 

-День неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-

11кл. 

 

2 Урок в библиотеке По 

плану 

библиот

еки 

Кл. руководители 1-

11кл. библиотекарь 

 

3 Всероссийская акция «Час 

кода»,тематический урок информатики 

04-

10.12. 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1. Музейные уроки 

«Блокада Ленинграда» 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Руководитель музея 

 

2. Урок в библиотеке По Кл. руководители 1-  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

   

 
 

плану 

библио 

теки 

11кл. библиотекарь 

3. Уроки мужества  Кл. руководители 1-

11кл. 

 

 

4. Единый урок по избирательному праву  Кл. руководители 1-11 

кл. 

Учителя истории 

 

Февраль 2025 г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио 

теки 

Кл. руководители 1-

11кл.,библиотекарь 

 

Март 2025 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок безопасности 

(проведение тренировок по защите 

детей от ЧС) 

01.03. Кл. руководители 1-11 

кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, 

охрана их от пожаров, бережного 

отношения к природе. 

3 

неделя 

Кл. руководители 1-11 

кл 

сотрудники МЧС 

 

3. Урок здорового питания  Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

5. Единый урок «Россия и Крым — общая 

судьба»; 

18.03 Кл. руководители 1-

11кл. 

 

6. 

. 

Музейные уроки 

Урок в библиотеке 

По 

плану 

музея 

По 

плану 

библиот

еки 

Кл. руководители 1-

11кл. 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Педагог- библиотекарь 

 

1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем был!» (64 года 

По 

плану 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

   

 
 

со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос 

(1961) 

музея 
Советник по 

воспитанию 

2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

30.04. Кл.руководители 1-11  

3. Международный день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

18.04 Кл. руководители 1-11 

кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

4. Урок в библиотеке По 

плану 

библиот

еки 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Педагог- библиотекарь 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1. Уроки мужества 1 

неделя 

Кл. руководители 1-11 

кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

2. Музейные уроки По 

плану 

музея 

Кл.руководители 1-

11кл. 

 

 

3. Урок в библиотеке По 

плану 

библиот

еки 

Кл руководители 1-11 

кл., библиотекарь 

 

Июнь 2025 г 
 

 

Плюс индивидуальные планы работы  социального педагога,  

педагога-психолога, учителей предметников и т.д. 

 Модуль «Самоуправление» 

№п/п  

 

Сроки Ответственные Ме

ро

пр

ият

ия 

кла

сса 

 



 

   

 
 

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей. 

1. Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая 

неделя 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

2. Работа в соответствии с обязанности Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

4. Делегирование обучающихся для 

работы в Управляющем Совете 

школы. 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

 

 

5. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

6. Делегирование обучающихся для 

работы в совете старшеклассников 

В 

течение 

года 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

 

 

 

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний , День Пожилого человека. 

КАНИКУЛЫ – с ____.10.2024 г. по _____.11.2024 г. 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 

неделя 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

2. странички в классном уголке по теме 

месячника «Экология и моё 

здоровье», Месячник пожилого 

человека». Правовая тематика 

1 

неделя 

руководитель 1-

11 кл. 

 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

 



 

   

 
 

старшеклассник

ов 

4. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

 кл. 

руководитель 1-

11 кл. 

 

 

5. Оформление летописи класса Конец 

четверти 

кл. 

руководители 

1-11 кл 

 

6. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация

, кл. 

руководитель 1-

11 кл 

 

 

7. Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за1 четверть 

 кл. 

руководитель 1-

11 кл 

 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых знаний. 

20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.  

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

 Советник по 

воспитанию 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

2. Оформление сменной странички в 

классном уголке: 

 День народного единства 

 Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

 пропаганда) 

 18.11-День памяти жертв ДТП 

 День матери 

 День толерантности 

ежемес 

ячно 

кл. 

руководитель, 

актив класса 

 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл.руководител

и 1-11 кл. 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у Деда Мороза» 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанности 

 Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 



 

   

 
 

Актив класса 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя руководитель 

музея 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа по созданию  

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководител

и 1-11 кл. 

Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

5. Оформление летописи класса, видео- 

презентации класса 

Последн 

яя неделя 

четверти 

Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

6. Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 2 четверть 

 Совет 

старшеклассник

ов 

 

7. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация

, кл. 

руководитель 1-

11 кл 

 

 

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководител

ь 1-11кл. 

Актив класса 

 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Кл.руководител

ь1-11кл 

Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

 



 

   

 
 

Март 2025г. - месячник профориентации 

КАНИКУЛЫ – с ____.03.2025 г. по _____.03.2025 г. 

1. Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями 

 Кл.руководител

ь 

Актив класса 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по теме 

месячника: «С 8 марта», 

«Профориентация» 

1 неделя Кл.руководител

и 1-11кл. 

Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

5. Оформление летописи класса Последн 

яя 

неделя 

четверти 

Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

6. Отчёт  о проделанной работе  Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

7. Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 3 четверть 

  

Совет 

старшеклассник

ов 

 

8. Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

 кл. 

руководитель 1-

11 кл. 

 

9. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах 

 Администрация

, кл. 

руководитель 1-

11 кл 

 

 

 

Апрель 2025г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  Месячник 

санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. Работа учащихся в соответствии с  Кл.руководител  



 

   

 
 

обязанности и 1-11 кл. 

Актив класса 

2. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Советник по 
воспитанию 

 

Кл. 

руководители 

1-11 кл. 

 

3. Работа по созданию сменной 

странички в классном уголке по теме 

месячника 

1 неделя Кл.руководител

и1-11кл. 

Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемеся 

чно 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

Совет 

старшеклассник

ов 

 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Заседания советов органов детского 

самоуправления 

1 неделя Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

 

2. Работа по созданию сменной 

странички в 

классном уголке по теме месячника 

1 неделя Кл.руководител

и 1-11кл 

Актив класса 

 

3. Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование) 

Ежемесяч

но 

Кл. 

руководители 

1-11 кл 

 

 

4. Отчёт Актива перед классом о 

проделанной работе за год 

3 неделя Кл.руководител

ь 1-11 кл 

Актив класса 

 

5. Оформление летописи класса, видео- 

презентации класса 

Последн 

яя 

неделя 

Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

6. Отчёт  о проделанной работе четверти Кл.руководител

и 1-11 кл. 

 

7. Подведение итогов «Мы в жизни 

школы» за 4 четверть, за учебный 

год 

 Совет 

старшеклассник

ов 

 

8. Рейды по проверке чистоты в 

кабинетах, 

подготовка кабинетов к ЕГЭ 

 Администрация

, кл. 

руководитель 1-

 



 

   

 
 

11 кл 

 

 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 
 

 

Сентябрь 2024 г. – Месячник безопасности детей. 

№п

/п 

Содержание  

Сроки 

 

Ответственные 

 

М

е

р

о

п

р

и

я

т

и

я 

к

л

а

с

с

а 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение вводных инструктажей в 1–9 

классах (на начало учебного года) 

 

 

Проведение инструктажей при организации 

учебных занятий по спец. предметам 

(вводных, на рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

 

 

Проведение тематических инструктажей в 1–9 

классах в рамках классных часов: 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно-транспортной 

безопасности; 

- по правилам антитеррористической 

защищенности. 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

02.09 

 

 

 

Сентябрь 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за охрану 

труда среди 

учащихся 

 

Зам. директора 

по УВР,  

 

Классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

площадке; 

- по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

- о поведении в экстремальных ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

- по правилам поведения во время каникул. 

 

Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

 

 

 

Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности учащихся 

 

 

 

Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, городе. 

 

 

 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, пожарной части с 

учащимися 

Все выезды учащихся во время экскурсий, 

походов и т.д. оформляются приказами с 

назначением ответственных лиц за 

безопасность детей 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Изучение с родителями вопросов обеспечения 

безопасности школьников в рамках 

педагогического всеобуча по темам: 

- предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

- соблюдение правил пожарной безопасности; 

- безопасное поведение на воде и на льду; 

- правила безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных 

предметов; 

- правила поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- правила безопасного поведения на железной 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Заместитель 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители, 

 учителя 

предметники. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

ЗДВР 

 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 



 

   

 
 

 

 

 

дороге; 

- правила поведения учащихся в период 

каникул 

 

 Обеспечение безопасности учащихся на дорогах  

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

Составление плана работы школы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Неделя безопасности по дорожному 

движению. 

Конкурс рисунков «Грамотный пешеход» 

Родительские собрания: безопасного 

поведения детей на улицах и дорогах города; 

вопрос детского травматизма 

Инструктаж на классных часах по ПДД, по 

правилам поведения на улицах и дорогах 

города, в общественных местах 

Проведение дней профилактики ДДТТ 

«Внимание! Дорога! Пешеход!» 

Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований с 

участием ОГИБДД и родителей: 

- 1-2 классы – утренник «Волшебная 

палочка»; 

3-4 классы – викторина «Осторожно! 

Перекрёсток!»; 

5-9 классы – конкурс «Дорога в школу и 

домой». 

Встречи с учащимися 1-8 классов с 

инспектором ОГИБДД 

Проведение уроков безопасности «Мой 

безопасный путь домой» 

Распространение буклетов «Памятка 

школьнику: безопасная жизнь в твоих руках!» 

Беседа «Уверенные действия по оказанию 

первой помощи» 

Конкурс на лучший плакат «Безопасная 

дорога» 

Классные часы по теме: «Безопасное 

движение на улицах и дорогах города», 

«Светофор», «Как разговаривает улица», 

«Осторожно! Перекрёсток!» 

 

Проведение минуток безопасности 

 

Август 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

1 числа 

каждого 

месяца 

В течение 

учебного 

года 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель ОБЖ 

 

 

классные 

руководители 

 



 

   

 
 

 

 

Мероприятия по предупреждению террористических актов  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Инструктажи педагогов и учащихся по темам: 

 - действия по предупреждению установки 

взрывчатых веществ; 

-  действия при обнаружении подозрительных 

предметов; 

- о порядке действий при получении 

анонимных сообщений с угрозами 

совершения актов терроризма 

Ежедневная проверка и опечатывание 

подсобных помещений, чердаков 

Регулярная проверка помещений 

Отработка практических действий по 

эвакуации персонала школы и учащихся по 

сигналу тревоги 

 

В течении 

года 

директор  

 

Мероприятия по противопожарной безопасности  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Обновление инструкции по правилам 

пожарной безопасности и планов эвакуации с 

порядком действий при пожаре 

 

Оформление противопожарного уголка в 

коридоре 

 

Проведение с обучающимися бесед и занятий 

по правилам пожарной безопасности согласно 

программе 

Проведение с обучающимися инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

регистрацией в специальном журнале 

Проведение практических занятий с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Оборудование запасных выходов из здания 

школы  

В течение 

года 

 

Директор 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

 

 

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний , День Пожилого человека. 

1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16.10 

 

Кл. 

руководители 1-

11 

 



 

   

 
 

кл 

2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

 

04.10 

 

Кл. 

руководители 1-

11 к. 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

3. Музейные уроки 30 октября - Урок памяти 

(День памяти политических репрессий) 

По 

плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

4. Урок в библиотеке Международный день 

школьных библиотек 

четвертый 

понедельн

ик 

октября 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

библиотекарь 

 

5. Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

 Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых  знаний. 

1. Музейные уроки День народного единства 

(4 ноября) 

По плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

2. Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря По плану 

библиотек

и 

Кл. 

руководители 1-

11 

библиотекарь 

 

3. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

28-30 

октября 

Кл. 

руководители 1-

11 

 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у 

Деда Мороза» 

1 Музейные уроки 

-День неизвестного солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции 

По 

плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

2 Урок в библиотеке По плану 

библиотек

и 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

библиотекарь 

 

3 Всероссийская акция «Час 

кода»,тематический урок информатики 

04-10.12. Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

 

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

1. Музейные уроки По Кл.  

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


 

   

 
 

«Блокада Ленинграда» плану 

музея 

руководители 1-

11кл. 

Руководитель 

музея 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио 

теки 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

библиотекарь 

 

3. Уроки мужества  Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

4. Единый урок по избирательному праву  Кл. 

руководители 1-

11кл. 

Учителя истории 

 

Февраль 2025 г. - Месячник Молодого избирателя. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1. Музейные уроки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

По 

плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

 

2. Урок в библиотеке По 

плану 

библио 

теки 

Кл. 

руководители 1-

11кл..библиотека

рь 

 

Март 2025 г. - месячник профориентации 

1. Всемирный урок безопасности (проведение 

тренировок по защите детей от ЧС) 

01.03. Кл. 

руководители 1-

11кл 

учителя ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, бережного отношения к 

природе. 

3 

неделя 

Кл. 

руководители 1-

1кл 

сотрудники МЧС 

 

3. Урок здорового питания  Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

4. Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория» 

 Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

5. Единый урок «Россия и Крым — общая 

судьба»; 

18.03 Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

   

 
 

6. 

. 

Музейные уроки 

Урок в библиотеке 

По 

плану 

музея 

По плану 

библиотек

и 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

Кл. 

руководители 1-

11 кл. 

 библиотекарь 

 

1. Музейные уроки 

«Знаете, каким он парнем был!» (посвящен  

дню полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961) 

По плану 

музея 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

 

2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период 

30.04. Кл.руководители 

1-11 

 

3. Международный день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим местам» 

18.04 Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

4. Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

библиотекарь 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»  

1. Уроки мужества 1 

неделя 

Кл. 

руководители 1-

11кл. 

 

2. Музейные уроки По плану 

музея 

Кл.руководители 

1-11кл. 

 

3. Урок в библиотеке По плану 

библиоте 

ки 

Кл руководители 

1-11кл. 

библиотекарь 

 

Июнь 2025 г 
 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

№п

/п 

Содержание Сроки Ответственные Мероприятия 

класса 

 Сентябрь 2024г. – Месячник безопасности детей. 

1 Заседания детского 

общественного объединения 

«Юнармия» 

3 неделя Руководитель 

отряда 

 

2 Экскурсии в городской музей  сентябрь   



 

   

 
 

3 Заседания детского 

общественного объединения 

«Педагогический класс» 

 Советник по 

воспитанию 

 

4. Движение Первых 31.08 

- 

06.09 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД - День Знаний 1.09  

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «РДДМ – в центре событий» 

Круглый стол школьного 

медиацентра с активом 

РДДМ, обсуждение 

ключевых проектов/ 

оборудование 

информационного уголка 

РДДМ в школе 

 

7.08. 

– 

13.09 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. «РДДМ в безопасности» 

Мероприятия, связанные с 

безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

школе 

 

14.09 

– 

20.09 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

8. «Каждый ребенок – 

чемпион» 

21.09 

– 

27.09 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Октябрь 2024 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. День рождения РДДМ!  29.10  

Классные 

руководители 

Педагоги 

 

2.  

ДЕД: День Учителя 

28.09 

– 

4.10 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. Мероприятия, приуроченные 

к месячнику пожилого 

человека 

5.10.- 

11.10 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Актив РДДМ» 12.10 Классные  



 

   

 
 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления, актив 

РДДМ 

– 

18.10 

руководители 

педагоги 

5. «Мое движение» 

Организация 

торжественного приема в 

РДДМ , чествование лидеров 

и активистов движения 

19.10 

- 

25.10 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. «Дай пять» 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к дню 

рождения РДДМ. 

26.10 

.- 

1.11 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

Ноябрь 2024 г.- Месячник правовых знаний. 

1. В единстве – сила! 

ДЕД: День народного 

единства 

2.11 

–8.11 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. «Вместе» 

Мероприятия, с социальными 

партнерами РДДМ и запуск 

проекта «Фестиваль 

театрализованных 

постановок для начальных 

классов» 

09.11 

- 

15.11 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. «Моя мама в РДДМ» 

Мероприятия приуроченные 

ко дню матери 

23.11 

.- 

29.11 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

Декабрь 2024 г.- продолжение месячника правовых знаний,  «В мастерской у Деда 

Мороза» 

1. ДЕД: Международный день 

добровольца 

30.11 

– 

6.12. 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД: День героев Отечества 7.12.- 

13.12 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3.  

Зимний Фестиваль РДДМ 

- 

20.12 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «С новым годом» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, 

творческая мастерская 

21.12 

- 

31.12 

Классные 

руководители 

педагоги 

 



 

   

 
 

Январь, февраль 2025 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 
 

1 «Набираем высоту» 

Сбор актива РДДМ, 

планирование 

деятельности на полугодие. 

11.01 

- 

17.01 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2 «Действуй» 

Презентация Дней единых 

действий на 2025 год. 

Реализация  Всероссийского  

проекта «Классные встречи». 

Знакомство с проектом 

«Классные Встречи», 

распределение графика 

проведения встреч (не менее 

4 встреч от школы за год). 

Акцент на встречах, которые 

могут быть связаны с Годом 

мира и тематиками недель. 

25.01 

– 

31.01 

лассные 

руководители 

педагоги 

 

3 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01 

. 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Февраль 2025г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 
 

1 «Вектор развития» 

Определение региональных 

партнерских проектов и 

межшкольных 

мероприятий, в которых 

планируется 

участие школы.  

01.02 

- 

14.02 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2 ДЕД «День науки» 

(всероссийский 

старт Года Мира). 

08.02 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3 ДЕД «День книгодарения» 14.02 

. 

Классные 

руководители 

 

 

4. 

ДЕД «День памяти о 

россиянах,исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества» 

15.02 

. 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

5. 

ДЕД «День защитника 

Отечества» 

23.02 Классные 

руководители 

педагоги 

 



 

   

 
 

Март 2025 г. - месячник профориентации 

1. «Шаг навстречу» 01.03 

- 

14.03 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. Заседания совета РДДМ 01- 

07.03 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД «Международный 

женский день» 

8.03 Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «Время с пользой» 

Участие в каникулярный 

период в слетах, форумах, 

конкурсах, познавательных 

курсах. 

15.03 

- 

04.04 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День счастья» 20.03 Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. Каникулы  22.03 

- 

28.03 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ЕД «День историка» 28.03 Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

Апрель 2025 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.  Месячник санитарной 

очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. «Будь здоров!» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

29.03 

- 

11.04 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День смеха» 01.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД –«Всемирный день 

здоровья» 

07.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

5. 

«Космос. Планета. Мы» 

Акции и мероприятия, 

оказывающие влияние на 

жизнь людей в локальном и 

глобальном масштабе. 

 

12.04 

– 

30.04 

Классные 

руководители 

педагоги 

 



 

   

 
 

6. ДЕД – «День космонавтики» 12.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. ДЕД – «День защиты 

исторических 

памятников» 

18.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

8. ДЕД  «День Земли» 22.04 Классные 

руководители 

педагоги 

 

Май 2025 г. – 80 годовщина Великой Победы 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. «Мир. Труд. Май» 

Мероприятия, приуроченные 

ко Дню труда, Дню Победы 

1.05- 

9.05 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД «День труда» 1.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

3. ДЕД  «День Победы» 9.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

4. «РДДМ. Итоги Года» 

 

10.05 

- 

23.05 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

5. ДЕД «День музеев» 18.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

6. ДЕД «День детских 

организаций» 

19.05 Классные 

руководители 

педагоги 

 

7. «Последний звонок» 

Проведение тематических 

мероприятий, 

посвящённых окончанию 

школы 

25.05 

- 

31.05 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

Июнь 2025 г. 

1. «Здравствуй, лето!» 

Старт летней 

оздоровительной 

кампании, участие в 

праздничных 

мероприятиях 

01.06 

- 

13.06 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

2. ДЕД  «День защиты детей» 01.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 



 

   

 
 

3. ДЕД «День защиты 

окружающей среды» 

05.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 

4 ДЕД «День России» 12.06 Классные 

руководители 

педагоги 

 

5 «Мое самое лучшее  лето» 15.06 

- 

30.06 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

6 22.06 — ДЕД « День памяти 

и скорби» 

22.06 

- 

28.06 

 

Классные 

руководители 

педагоги 

 

 

 Модуль «Профориентация» 

 

№п/п  

Содержание 

Сроки Ответственные 

1. Знакомство   с   профессиями   на   уроках 

чтения, технологии и др. 

В течении 

года 

Классные 

руководители 

1-4 кл. 

2. Месячник профориентаций в школе: 

-  конкурс  рисунков,  проект  «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии  важны  –  выбирай  на  вкус!», 

беседы 

 Классные 

руководители 

1-4 кл. 

3. Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

5-11 кл. 

4. Классные часы, беседы: 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории» 

С 09.03. 

по 

20.03. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

5. 

 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

 

В 

течении 

года 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 



 

   

 
 

6. Занятия «Россия. Мои горизонты» Каждый 

четверг 1 

уроком 

Классные 

руководители 6-11 

класс 

 

 Модуль  « Взаимодействие с родителями» 

 

№п/п Содержание Сроки Ответственные Мероприяти

я класса 

1 Общешкольная 

родительское собрание. 

Публичный доклад 

(директор школы.) 

По графику Администрация  

Классные 

руководители 

 

2  Проведение тематических 

родительских 

собраний по 

формированию 

законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по 

профилактике ДТП на 

классных родительских 

собраниях 

-Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в 

конфликтных ситуациях? 

«Ответственность 

родителей за 

ненадлежащее воспитание 

и обучение детей 

(Ст. 5. 35 КоАП РФ».) 

В 

течение 

года 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

 

3 Проведение 

организационных   

классных собраний  

(выборы  классных  

родительских комитетов, 

планирование работы). 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение  родителей  

в  организации  и 

проведении внеклассных 

мероприятий, 

 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

 



 

   

 
 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных 

паспортов классов 

4 Родительский комитет 

«Последний звонок – 

2025», «Выпускной» 

 Администрация, 

кл. руководители 

11-ых 

классов 

 

5 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты, статья для 

сайта ) 

 

ежемесячно 

 

Классные 

руководители1-11 

кл. 

 

 

6 Участие родителей в 

акции: «Бумаге –вторую 

жизнь» 

 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

 

7 Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

 

1раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Советник по 

воспитанию 

 

 

8 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимо

сти 

 

 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

 

9 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

 

 

10 

 

Беседы с родителями по 

профилактике ДТП 

на классных родительских 

собраниях 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

 

11 Помощь учащимся в 

изготовлении карт-схем-

маршрута «Дом-школа-

дом» 

 Классные 

руководители 

1-5 кл. 

 

 Октябрь 2024 г. 



 

   

 
 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта ) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

(сбор батареек) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

3 Родительский контроль 

питания 

В 

течение 

года 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

 

4 Экологическая акция 

«Посади дерево» 

 Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

 

5 Посадка деревьев на 

территории школы 

 Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

 

6 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

 Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог. 

руководители 1- 

11 кл. 

 

7 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необход 

имости 

 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

8 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Ноябрь 2024 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта ) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2 Всемирный день Матери 

Родительские собрания, 

посвященные Дню матери 

24.11.– 

29.11. 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 



 

   

 
 

«Святая мать добром 

спасет». 

3 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

4 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необход 

имости 

 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

 

музея, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

5 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Декабрь 2024 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта ) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

3 Родительский контроль 

питания 

В 

течение 

года 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

 

4 Акция «Каждой пичужке 

сделаем кормушку» 

 Кл. руководитель 

1-4 кл 

 

5 Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

 

1раз в 

четверть 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 

6 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

 Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

 



 

   

 
 

11 кл. 

7 Проведение тематических 

родительских собраний 

По 

плану 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

8 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необход 

имлсти 

 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

9 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

по 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

10 Праздничное оформление 

школы, окон 

1 неделя кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Январь 2025 г. 

1 Традиционная дружеская 

встреча по волейболу  

 кл.руководители 1-

11 кл. 

 

2 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта о проделанной 

работе на эл. адрес) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

3 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

4 Акция «Каждой пичужке 

сделаем кормушку» 

 Кл. руководитель 

1-4 кл. 

 

5 Конкурс «Всей семьёй на 

старт» 

1 неделя Кл. руководитель 

1-4 кл. 

 

6 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

Февраль 2025 



 

   

 
 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта о проделанной 

работе на эл. адрес) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

3  Акция «Каждой 

пичужке сделаем 

кормушку» 

 Кл. руководитель 

1-4 кл. 

 

4 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необход 

имлсти 

 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог,кл.руковод

ители 1-11 кл. 

 

5 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

6 Участие в акции  

«Большая перемена» 

 Учителя биологии. 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7 Участие в школьном 

фестивале военно-

патриотической песни 

 

2-3 

неделя 

 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

Март 2025 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта о проделанной 

работе на эл. адрес) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11кл. 

 

3 Акция «Каждой пичужке 

сделаем кормушку» 

 Кл. руководитель 

1-4 кл 

 

4  Информационное 

оповещение через 

школьный сайт  

 Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог,кл.руковод

ители 1-11 кл. 

 



 

   

 
 

5  Индивидуальные 

консультации 

    

По мере 

необход 

имости 

 

Администрация, 

педагог– психолог, 

социальный 

педагог,  

кл.руководители 1- 

11 кл. 

 

6 Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

7  Родительский 

контроль питания 

В 

течени 

е года 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

8 Работа РК классов по 

подготовке к ремонту 

классного кабинета. 

 Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

9 Проведение классных 

часов с  родителями. 

(Профессия родителей). 

Организация встреч 

учащихся с их 

родителями-

представителями 

различных профессий 

По 

плану 

класса 

 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

Апрель 2025 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта о проделанной 

работе на эл. адрес) 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл. 

 

2  Участие родителей в 

акции: «Бумаге – вторую 

жизнь» 

4 неделя Кл. руководитель 

1-11 кл. 

 

3 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

ежемесячно 

 

Кл. руководитель 

1-11 кл. 

 

4 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимо

сти 

 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

 



 

   

 
 

5  Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

По 

плану 

Совета 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

1-11 кл. 

 

Май 2025 г. –80 годовщина Великой Победы,  
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

1 «Родительский патруль» 

(Фотоотчёты статья для 

сайта ) 

ежемеся 

чно 

 

Кл. руководитель 

1-7 кл 

 

2 Беседы с родителями по 

профилактике    ДТП 

на классных родительских 

собраниях 

В 

течение 

года 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

3 Участие родителей в 

акции «Спаси ёжика» 

(Сбор батареек) 

ежемеся 

чно 

 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

4 Всероссийская акция: 

«Георгиевская ленточка» 

02.05. - 

09.05. 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

5 Участие родителей в 

акции «Бессмертный 

полк» 

09.05. Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

6 Участие родителей в 

акции «Окна победы» 

1 неделя Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

7 Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

 Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

 кл.руководители 

1-11 кл. 

 

8 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимо

сти 

 

Администрация, 

педагог 

– психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-

11 кл. 

 

9 Участие в акции  

«Большая перемена» 

 Учителя биологии. 

кл.руководители 1-

 



 

   

 
 

11 кл. 

10 Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

11 Итоговые классные 

родительские собрания на 

тему «Организация 

летнего отдыха детей» 

4 неделя Кл. руководитель 

1-11 кл 

 

Июнь, июль, август 2025 г.- Ура, у нас каникулы! 

1 Индивидуальная работа с 

родителями по 

занятости детей в летний 

период 

 Кл. руководитель 

1-11 

социальный 

педагог. 

 

Модуль «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

В течение года 

Школьная страница в телеграмм 

канале 

5–1 При проведении 

мероприятий 

Замдиректора 
по ВР 

медиацентр 

Школьная пресс-служба 

(формирование положительного 

имиджа школы через освещение 

событий в социальных сетях и на 

школьном сайте) 

 8–1  Еженедельно Замдиректора 

по ВР 

Администрато

р школьного 

сайта 

Школьная видеостудия 4–1 В соответствии с 

планом и по 

заявке классов и 

ШК 

Видеооператор 

Школьное радио 4–1 В соответствии с 

планом ШКА 

Замдиректора 

по ВР 

медиацентр 

Сентябрь 

Всероссийский конкурс «Лучшие 

школьные СМИ» 

4–1 01.09–01.12 Замдиректора 

по ВР 

Школьный 

комитет 



 

   

 
 

Октябрь 

К Международному дню 

школьных библиотек 

Видеосюжет «Один день из жизни 

школьного библиотекаря» 

4 – 1 25.10 Замдиректора 

по ВР 

медиацентр 

Ноябрь 

    

Декабрь 

Выпуск видеосюжета «Героями 

становятся» ко Дню Героев 

Отечества 

4–11 9.12 Замдиректора 

по ВР 

медиацентр 

Январь 

Собрание творческих работ 

учеников и родителей «Альманах» 

1–11 Январь, апрель Медиацентр 

Февраль-Май 

Съемка и монтаж  школьных 

мероприятий 

1-11  Медиацентр 

Набор в медиацентр и обучение 

вновь принятых 

  медиацентр 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В течение года 

Государственные символы России 1–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Правила дорожного движения 1–

11 

Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

«Поздравляем!» (достижения учеников, 

учителей, дни рождения) 

1–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Новости школы (в социальных сетях) 1–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Медиацентр 

Советник по 

воспитанию 



 

   

 
 

Оформление информационного стенда 

«Тестирование ВФСК ГТО» 

1–

11 

Сентябрь–май Учителя фк 

Дополнительное образование 1–

11 

Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности 1–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Афиши к мероприятиям школы/класса 1–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Советник по 

воспитанию 

медиацентр 

Здоровый образ жизни 5–1 Сентябрь–май Замдиректора по 

ВР 

Врач 

Сентябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–

10 

День учителя – 

до 18.09 

Замдиректора по 

ВР 

Советник по 
воспитанию 

Учитель ИЗО 

Медиацентр 

Октябрь 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–

10 

 до 26.10 Замдиректора по 

ВР 

 

Ноябрь 

Конкурс «Символы школы» 4–1 Ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–1 Новый год – до 

01.12 

Замдиректора по 

ВР 

Ответственный за 



 

   

 
 

оформление 

школы 

Учитель ИЗО 

Школьное дизайн-

бюро 

Школьное 

коммуникационное 

агентство 

Декабрь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–1 10.12 – лауреаты 

Нобелевской 

премии по 

физике, химии, 

биологии 

Учитель физики 

Оформление классного кабинета к 

Новому году  

1–1 До 22.12 Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Классные 

руководители 

Январь 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–1 27.01 – «Ученые 

в годы войны» 

Учитель физики 

Февраль 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–1 Масленица – до 

05.02 

Международный 

женский день – 

до 12.02 

Неделя детской 

книги – до 01.03 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–1 08.02 – День 

российской 

науки 

Учитель физики  



 

   

 
 

Апрель 

Конкурс «Лучшая тематическая 

рекреация школы» 

4–1 Апрель Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–1 12.04 – День 

космонавтики 

Учитель физики 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–1 День Победы – 

до 07.04 

Последний 

звонок – до 

26.04 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

 

Май 

Оформление тематической 

информационной интерактивной стены 

«Физика и жизнь» 

2–1 11.05 – лауреаты 

премии 

«Признание» по 

физике, химии, 

медицине 

Учитель физики. 

химии 

Конкурс «Лучший проект оформления 

школьного праздника» 

4–

10 

День знаний – 

до 25.05 

Замдиректора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Походы в театры, на выставки в 

выходные дни 

1–11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсии по предметам 1–11 В течение года Ответственный за 

экскурсии 

Экскурсии по патриотической 

тематике, профориентации,  

1–11 В течение года  Замдиректора по 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Сентябрь 

День Здоровья 1–4 Сентябрь Замдиректора по 

ВР 

Советник 



 

   

 
 

директора по 

воспитанию 

 

Октябрь 

Экскурсия в Музеи г. 

Владивостока 

8–11 Октябрь Классные 

руководител 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Экскурсия в Музеи г. 

Уссурийска 

1–11 Октябрь–ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классный 

руководитель 

Май 

Вахты памяти  у мемориалов 

погибшим в годы ВОВ  

8-11 Май Замдиректора по 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Учитель истории 

Походы выходного дня по 

классам 

1-11 Май Классные 

руководители 

Совет родителей 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Проведение бесед 

сотрудниками ПДН, ГИБДД, 

КДН и ЗП 

1-11 В течении года Инспектора 

ПДН,ГИБДД. 

Специалисты КДН 

Реализация воспитательных 

мероприятий специалистами 

Центра планирования семьи. 

6-11 В течении года Специалисты 

центра 

планирования 

семьи 



 

   

 
 

Проведение Уроков мужества 

военнослужащими в\ч, 

специалистами Совета 

ветеранов 

1-11 Январь, февраль, май военнослужащие 

Проведение кинолекториев, 

викторин, квестов, игр 

специалистами библиотеки №6 

и Центральной детской  

городской библиотеки. 

1-11 В течении года Библиотекари из 

библиотеки №6 и 

центральной 

детской 

библиотеки 

Экскурсии в муниципальные и 

краевые учреждения 

культуры(кинотеатры, театры 

ВВО и театр им.В. 

Комиссаржевской, музей 

Арсеньева, Океанариум и т.д) 

1-11 В течении года Учреждения 

культуры города и 

края 

Ботанический сад г. 

Владивостока, Зимний сад на 

ВРД 

1-11 В течении года Учреждения 

города и края 

Посещение спортивных 

сооружений на территории 

города(городские стадионы, 

ледовые арены) и края 

1-11 В течении года Спортивные 

сооружения 

Модуль «Добровольческая(волонтерская) деятельность» 

История возникновения 

волонтерского движения. 

5-11 сентябрь Советник по 

воспитанию 

Проведение уроков мужества, 

посвященных Героям 

Отечества, Дню неизвестного 
солдата 

1-11 В течении года Классные 

руководители, 

администрация 

Участие во всероссийских 

акциях 

1-11 В течении года Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Мы – вместе! Дети 

против террора» 

1-11 сентябрь Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 



 

   

 
 

Организация и проведение 

экологических субботников 

1-11 Осень, весна Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Час общения. Волонтер. Какой 

он? 

5-11 декабрь Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Дни здоровья 

«Хотим вам показать на деле - 

здоровый дух в здоровом теле!» 

1-11 Сентябрь, май Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Акция «Твори добро своими 
руками» 

1-11 В течении года Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Помощь в организации 

школьных мероприятий 

1-11 В течении года Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-11 январь Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

праздника «День Победы»: 

 1.Проведение тематических 

классных часов 

«Чтим великий праздник 

Победы!», 

2.Участие в торжественном 

шествии и митинге, 

посвященном Дню Победы 

3.Встречи с ветеранами ВОВ и 

1-11 Апрель, май Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители, 

юнармейцы, 

военнослужащие 



 

   

 
 

тружениками тыла. 

4. Поздравление ветеранов 

ВОВ с Днем Победы. 

Акция «Вахта памяти» 5-11 май юнармейцы 

Акция «Концерт у подъезда 

ветерана ВОВ » 

2-11 май Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

1-11 Апрель, май Советник по 

воспитанию, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

 
 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом 
текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 
просвещения РФ, Министерства образования Приморского края 

 
 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП СОО ШКОЛЫ 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Школе, соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения ОП СОО обучающимися, 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей Школы, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 



 

   

 
 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

среднего общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Школы с использованием ИКТ. 

При реализации настоящей образовательной программы используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия. Характеристика укомплектованности Школы педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Школа укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных ООП СОО Школы и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 



 

   

 
 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

В Школе, реализующей ООП СОО, создаются 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; 

 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. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных ООП СОО Школы, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

Высшее профессиональное образование Человек 

Среднее профессиональное образование Человек 

Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория  % 

первая квалификационная категория % 

соответствует занимаемой должности % 

Отличия педагогических работников: 

Заслуженный (народный) учитель РФ Человек 

Отличник просвещения Человек 

Почетный работник общего образования РФ Человек 

Ученая степень (кандидат / доктор наук) Человек 

Соответствуют требованиям: 

Добавлено примечание ([U21]): Заполняется в 
соответствии с фактическими данными 



 

   

 
 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 

соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен на сайте 

Школы (_____________________________________); 

 профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено на сайте Школы (_______________________). 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО Школы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения 

образования. Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и 

программа основного общего образования с включением новых форм. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной работе. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образования 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. 

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 родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Добавлено примечание ([sf22]): Ссылка на сайте 
Школы 

Добавлено примечание ([sf23]): Ссылка на сайте 
Школы 



 

   

 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, 

профилактики профессионального выгорания 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), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 



 

   

 
 

Система психологического сопровождения 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 выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных затрат оказания 

государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной образовательной 

программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 



 

   

 
 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

Финансовое обеспечение представлено планом финансово-хозяйственной деятельности 

размещенного на сайте школы (_______________________________________). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Школы формируются в 

соответствии с требованиями: 

- ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413)"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 12.09.2022) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности"); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р (в части поддержки внеурочной 

деятельности и блока дополнительного образования); 

Школа располагает помещениями для реализации программы в соответствии с учебным 

планом и планом внеурочной деятельности, гигиеническими нормативами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями; информация о помещениях представлена в таблице. 

 

Наименование Кол-во 

Кабинет музыки 1 

Буфет 1 

Конференц зал на 25 мест 1 

Добавлено примечание ([sf24]): Ссылка на сайт, где 
опубликован документ ПФХД 

Добавлено примечание ([U25]): Корректировать в 
соответствие своей ОО 



 

   

 
 

Обеденный зал на 275 посадочных мест 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психолога 1 

Зрительный зал 1 

Спортивный зал 2 

Мастерская по обработке дерева и технологии 1 

Мастерская по обработке металла и технологии 1 

Кабинет кулинарии 1 

Мастерская по обработке тканей и технологии 1 

Бассейн 1 

Кабинет для фронтальных занятий (русский язык и литература) 
3 

Фонд закрытого хранения книг и учебных пособий 1 

Фонд открытого доступа 1 

Читальный зал 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет (для фронтальных занятий (Алгебра и геометрия) 3 

Кабинет информатики 2 

Кабинет иностранного языка 6 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Практикумы 3 

Лаборантские 4 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет для фронтальных занятий (история) 1 

Кабинет 3D моделирования и протопирования 1 

Кабинет ИЗО 1 

… 1 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-



 

   

 
 

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Название кабинета Оснащение 

Кабинет биологии 

Учебное оборудование 
Базовый уровень: увеличительные приборы и расходные материалы 

к ним, комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии. Набор для препарирования, цифровые лаборатории 

и регистраторы данных к ним, гербарии и коллекции, скелет человека 

и других позвоночных животных, объёмные модели по биологии, 

прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, набор химической посуды и 

принадлежностей для демонстрационных работ по биологии. Чашки 

Петри 

 

 

Дополнительно для углублённого уровня: 
микроскоп тринокулярный, микроскоп бинокулярный, бинокулярный 

стереоскопический, бинокль. Комплект микропрепаратов по 

анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии (углублённый 

уровень), интерактивный анатомический стол, демонстрационные 

приборы: для демонстрации всасывания воды корнями, для 

демонстрации водных свойств почвы, для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений и животных. Термоскоп по ботанике. 

Термостатирующее устройство 

Кабинет физики 

Базовый уровень: цифровая лаборатория, генератор звуковой 

частоты, источник питания 24 В, машина электрофорная, наборы: 

электрометров с принадлежностями, демонстрации спектров 

электрических полейдля изучения спектров магнитных полей. 

Трансформатор учебный, набор «Звуковые волны», прибор Ленца, 

барометр-анероид, шар Паскаля, шар с кольцом, ведёрко Архимеда, 

лабораторный набор «Плавание тел», аквариум, комплекты «Сосуды 

сообщающиеся», «Кинематика, статика и динамика»,

«Электромагнетизм», «Электростатика, постоянный ток», «Закон 

сохранения энергии», насос вакуумный с электроприводом, 

электроплитка, комплект блоков демонстрационный, набор 

лабораторный по оптике (расширенный), трубка Ньютона, штатив, 

лабораторный подъёмный столик, набор посуды и принадлежностей 

для проведения опытов, электронные весы, манометр жидкостный 

демонстрационный, гигрометр, машина электрическая обратимая 

(двигатель-генератор), источник питания лабораторный, 

низкочастотный генераторсигналов, механическая рулетка, набор 

спектральных трубок с источником питания, спектроскоп 

лабораторный, веб-камера для проецирования демонстрационных 

лабораторных работ, прибор для демонстрации атмосферного 

давления(магдебургские полушария), тарелка вакуумная со звонком, 

ФГОС- лаборатория по физике, гальванометр демонстрационный, 

гигрометр 

Дополнительно для углублённого уровня: 
цифровой осциллограф, комплекты для демонстрации «Свойства 

электромагнитных волн», «Полупроводниковые приборы», «Атомная 

физика (определение удельного заряда электрона)», «Волновая 

оптика», «Законы Кирхгофа», модель гидравлического пресса, 

волновая ванна, набор лабораторный по электролизу, лазерная 



 

   

 
 

рулетка, лабораторный испытательный стенд прочности материалов, 

прибор для исследования звуковых волн. 

Кабинет химии 

Базовый уровень: весы электронные и для сыпучих материалов, 

чашки Петри, пробирки, штатив для пробирок, зажимы, спиртовка 

лабораторная, палочки стеклянные. Комплекты химической посуды, 

пипеток Пастера, самоклеящихся этикеток для химической посуды, 

шпателей, термометров, ступок с пестиками, ложек фарфоровых и 

для сжигания веществ. Лотки раздаточные и для хранения 

лабораторной посуды и принадлежностей, чаша кристаллизационная, 

щипцы тигельные, наборы: пинцетов, изделий из керамики, фарфора 

и фаянса, пробок резиновых, для составления объёмных моделей 

молекул, для моделирования молекул по неорганической химии, для 

моделирования строения атомов и молекул, принадлежностей для 

монтажа простейших приборов по химии, посуды демонстрационной 

с принадлежностями. Установка для перегонки веществ, столик 

подъёмный, аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи, прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный), эксикатор, комплект средств для 

индивидуальной защиты, коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых, почв, модели кристаллических решёток. 

Комплект коллекций. Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ, посуда для реактивов, воронка лабораторная, сейф 

металлический, принадлежности для мытья и сушки химической 

посуды, бумага универсальная индикаторная и фильтровальная, 

трубки стеклянные, посуда дляхранения реактивов, комплекты 

химических реактивов, набор № 25 «Для проведения термических 

работ», аппарат для проведения химических реакций АПХР, баня 

комбинированная лабораторная, плитка электрическая 

малогабаритная, таблицы: «Периодическая система элементов Д. И. 

Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений металлов». Набор для 

проведения ОГЭ, набор №3 ОС «Гидроксиды», набор № 12 ВС 

«Неорганические вещества» 

Дополнительно для углублённого уровня: электрический 

аквадистиллятор, микроскоп цифровой, пипетки автоматические. 

Центрифуга для микропробирок, весы электронные с USB-

переходником, магнитная мешалка с магнитами, колбонагреватель, 



 

   

 
 

бюретка, модель молекулы белка, аппарат Киппа, комплект пипеток,

 ванна ультразвуковая, набор посуды и принадлежностей 

для работы с малыми количествами веществ, прибор для 

иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 

окружающей среды, для определения состава воздуха, переход 

стеклянный, пробирка двухколенная, колба (Вюрца),воронка 

капельная цилиндрическая, пробки силиконовые. Стекло часовое, 

предметное. Микропробирки 

Кабинет информатики 

Базовый уровень: 
Компьютер. Принтер цветной. USB-камера. Сканер. Лампа 

настольная. Программное обеспечение. 

Дополнительно для углублённого уровня: 
Квадрокоптер с камерой и набором датчиков. 

VR очки. Набор Arduino. 3D принтер 

Кабинет русского языка, 

литературы, иностранного 

языка, истории, 

обществознания 

Комплекты наглядных пособий, карт, учебных макетов. Словари 

Кабинет математики 

Базовый уровень: 
Геометрический конструктор, набор полых геометрических тел 

(прозрачные с крышками), комплектчертёжного оборудования и 

приспособлений, модели единиц объёма, набор для объёмного 

представления дробей в виде кубов и шаров, раздаточный набор для 

изучения вероятности, цифровая лаборатория по математике 

(базовый уровень). 

Дополнительно для углублённого уровня: 
Цифровая лаборатория по математике (профильный уровень), 

штангенциркуль цифровой 150 

Кабинет географии 

Базовый уровень: цифровая лаборатория по географии для учителя, 

школьная метеостанция, компас ученический, глобус Земли 

физический, комплект инструментов и приборов топографических, 

коллекция минералов и горных пород, коллекция «Основные виды 

промышленного сырья», интерактивные карты по географии, 

комплект атласов по географии 

Спортзал 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота длямини-

футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 2-х 

ворот с сетками), защитная сетка на окна, баскетбольные кольцо, 

сетка, ферма для щита, щит, мячи: баскетбольный, футбольный, 

волейбольный. Насос для накачивания мячей, щитки футбольные, 

перчатки вратарские, система для перевозки и хранения мячей. 

Комплект оборудования для лёгкой атлетики. Комплект оборудования 

для фитнеса, хореографии и общефизической подготовки. Комплект 

оборудования для занятия лыжным спортом. Комплект 

оборудования для занятия гимнастикой, акробатикой, 

единоборствами ОБЖ Комплексы по безопасности дорожного 

движения, безопасности в чрезвычайных ситуациях. Компас, 

секундомер, коврик туристический, интерактивный тир, шумометр, 

эковизор, комплекс средств тушения пожара, комплект макетов 

защитных сооружений ГО, огнезащитная накидка, газоанализатор 

кислорода и токсичных газов. Средства индивидуальной зашиты. 

Симулятор автоматического наружного дефибриллятора, тренажёры 

для отработки навыков оказания первой помощи. Аптечка, носилки, 

жгут кровоостанавливающий, шины иммобилизационные, воротник 



 

   

 
 

для фиксации шеи, косынка медицинская, воротник для фиксации 

шеи, лямка медицинская носилочная, покрывало изотермическое 

спасательное, индивидуальный перевязочный пакет  

Кабинет музыки 

MIDI-клавиатура. Комплект звуковоспроизводящейаппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики), наушники. Музыкальные 

инструменты. Музыкальные компьютерные программы. Пианино 

акустическое, пианино цифровое. Компьютер/ноутбук, проектор и 

экран 

Мастерская по обработке 

тканей и технологии 

Коллекции по волокнам и тканям, машина швейная, оверлок, утюг с 

пароувлажнителем, доска гладильная, манекен: женский с 

подставкой, подростковый. Комплект для вышивания, шпуля 

пластиковая, коврик для швейных машин, ножницы: универсальные, 

закройные, Зигзаг, для левшей. Ширма примерочная, зеркало для 

примерок, раскройный стол, колодка портновская «Утюжок 

двухсторонний», сантиметровая лента, линейки: для разметки и 

измерения, масштабная. Набор для ручных швейных работ, 

распарыватель швов 

Кабинет кулинарии 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием, табурет обеденный, 

электроплита с духовкой, вытяжка, холодильник двухкамерный, 

микроволновая печь, миксер, мясорубка электрическая, блендер, 

чайник электрический, весы настольные электронные кухонные, 

комплект столовых приборов, наборы: кухонных ножей, разделочных 

досок, посуды для приготовления пищи, приборов для приготовления 

пищи, кондитерских форм, ножей для карвинга, инструментов для 

обработки рыбы. Сервизы: столовый на 6 персон, чайный на 6 

персон, кофейный на 6 персон. Стакан мерный для сыпучих 

продуктов и жидкостей, тёрка, портативная санитарно-пищевая 

экспресс- лаборатория для определения доброкачественности 

пищевых продуктов, тендерайзер, ножницы для рыбы и птицы, 

автоматическая ножеточка, нож для резки теста, скалка, щипцы для 

кондитерских изделий, лопатка для торта, овощечистка 

Мастерская по обработке 

дерева и технологии 

Станочное оборудование: токарный станок по дереву, сверлильный, 

шлифовальный, лобзиковый станок, шлифовально полировальный 

станок, столярный верстак. 

Ручные инструменты: рубанок, шило, стамеска, напильник, 

столярная ножовка, киянка, ручная дрель, ручной лобзик. 

Мастерская по обработке 

металла и технологии 

Станочное оборудование: токарный станок по металлу, заточной 

станок, сверлильный станок, слесарный верстак. 

Ручные инструменты: слесарные тиски, гаечные ключи, бородок, 

кернер, слесарный молоток, круглогубцы, пассатижи, тонкогубцы, 

отвертка, слесарная ножовка. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного 

назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты 

соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

3.5.5 Характеристика информационно-образовательной среды  

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, 



 

   

 
 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения;  

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Информационно-образовательная среда является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами информационно-образовательной среды Школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  



 

   

 
 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. Информационно-образовательная среда Школы предоставляет для участников 

образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную деятельность, 

профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 включения обучающихся в социальную среду, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной 

деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  



 

   

 
 

 обновления содержания программы среднего общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей);  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования.  

В Школе создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» и 

интегрированной в нее среды «Дневник». В АИС «Сетевой город. Образование» организовано 

взаимодействие всех участников образовательных отношений через электронный журнал/дневник, 

обмен сообщениями, доску объявлений и др. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

Школы (                              );  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и 

оценок за эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные 

и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети Школы и Интернете в соответствии с 

учебной задачей;  

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в 

сети школе и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Добавлено примечание ([ПW26]): Вставить адрес 
страницы «Образование» сайта Школы 



 

   

 
 

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе адаптированной 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде организации из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории школы, 

так и вне ее. Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. При организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

соблюдаются требования: 

приказа Минобрнауки России N 465, Минпросвещения России N 345 от 19.05.2022 "О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 

17.06.2022 N 68888; начало действия документа - 01.09.2023 г.);  

постановления Правительства РФ от 11.10.2023 N 1678 «Об утверждении Правил 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (начало действия документа - 01.09.2024 г.); 

письма Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Практическими рекомендациями (советами) для учителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального, общего, основного, среднего образования с 

использованием дистанционных технологий»). 

3.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Фонд библиотеки составляет ________ экземпляра (учебной литературы - ______ 

экземпляров, справочной литературы -________ экземпляра, энциклопедической литературы - 

______ экземпляра, художественной литературы - ________ экземпляров).  

Образовательная деятельность обеспечена современной учебно-методической литературой, 

включающей: 



 

   

 
 

- необходимое методическое обеспечение для учителя, в том числе на различных языках 

(нормативно-правовая документация, примерные рабочие программы учебных предметов, 

составляющие программно-методическое ядро, а также мощную методическую оболочку, 

представленную современными многоцелевыми образовательными ресурсами, способствующими 

эффективности достижения образовательного результата); 

- учебники и учебные пособия для обучающихся, в том числе на различных языках. Учебно-

методические комплекты состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, 

допущенных и рекомендованных Минобрнауки России к использованию в учебном процессе 

начальной школы на текущий учебный год. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

определяется исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая учебники и учебные 

пособия) достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в основную образовательную программу. 

Каждая из завершенных предметных линий учебников, дополнена спектром многоцелевых 

дополнительных образовательных ресурсов, позволяющих педагогу реализовать собственные 

профессиональные интересы, усилить мотивацию образования школьников и, как следствие, 

эффективность работы на результат. 

К этим ресурсам относятся: 

- приложения к учебникам на электронных носителях, интерактивные таблицы, 

видеоматериалы, программное обеспечение для интерактивной доски, фонохрестоматии и 

аудиоприложения к учебникам, учебные фильмы, online-ресурсы, предметные коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, интернет-поддержка, специализированные сайты и др.; 

- книги для чтения; 

- многоцелевые методические пособия («Методические рекомендации», «Методические 

пособия с поурочными разработками», «Технологические карты», Книги для учителя, CD и DVD со 

сценариями уроков и занятий внеурочной деятельности, презентационные материалы и пр.); 

- контрольно-диагностические материалы, включая электронные ресурсы с системой 

мониторинга качества образовательного процесса, электронные журналы и пр. 

- справочная литература (словари, справочники, определители и пр.); 

- комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК; 

- учебно-методическая литература для организации внеурочной деятельности; 

- иные учебно-методические образовательные ресурсы, направленные на решение 

специальных задач, отражающих специфику образовательной программы конкретной 

образовательной организации, муниципальные и региональные требования. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, собрание словарей разных типов, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 



 

   

 
 

Для реализации образовательной программы используются учебники, входящие в 

Федеральные перечень учебников, допущенных к использованию, представленные в таблице 

Перечень используемых учебников для реализации образовательной программы 

10 класс 

НАЗВАНИЕ УМК ИЗДАТЕЛЬСТВО АВТОР 
ГОД ИЗДАНИЯ 

История. Всеобщая история 1914-
1945 годы. 10 класс. (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Чубарьян А.О. 2023 

История.История России 19141945 
годы. 10 класс. (базовый уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Торкунов А.В. 2023 

Русский язык и литература. 
Русский язык (углублённый уровень «Дрофа» Бабайцева В.В 2020 

Русский язык (базовый и 
углубленный уровни) "ВЕНТАНА-ГРАФ" Гусарова И.В. 2023 

Литература. (углубленный 
уровень и базовый уровень) (в 2 
частях) «Дрофа» Архангельский А.Н. и др. 2022 

Геометрия. 10 класс. Учебник. 
(углублённый уровень) "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Мерзляк А.Г., 
Номировский Д.А., 
Поляков В.М. 2023 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и углубленный уровень) «Просвещение» 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 2023 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2021 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2023 

Обществознание (углубленный 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Обществознание (базовый 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

География (угулбленный уровень) "Дрофа" Холина В.И. 2023 

География (базовый уровень) «Просвещение» 
Гладкий Ю.Н., Николина 
В.В. 2023 

Биология. (углубленный уровень) «Мнемозина» 
Теремов А.В., Петросова 
Р.В. 

2023 

Биология (базовый уровень) Просвещение 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов A.M 

2023 

Биология. (олимпиадный уровень) Просвещение 
Пасечник В.В. Рубцов 
А.В. 

2023 

Химия (базовый и углубленный 
уровень) "Дрофа" Еремин В.В. 2023 

Физическая культура (базовый 
уровень) 10-11 класс «Просвещение» Лях В.И. 2023 

Добавлено примечание ([U27]): Корректировать в 
соответствие утвержденному перечню для ОО 



 

   

 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 
Л.И., Маслов М.В. под 
редакцией Егорова С.Н. 2023 

Физическая культура (базовый 
уровень) 

Физическая культура 
(базовый уровень) 

Физическая культура 
(базовый уровень) 

Физическая 
культура 
(базовый 
уровень) 

Право (профильный уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Экономика 10-11 классы "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
Королева Г.А., 
Бурмирстрова Т.В. 2023 

Экономика 10-11 классы. "Интеллект-центр" 
Грязнова А.Г., Думная 
Н.Н. 2023 

11 класс 

НАЗВАНИЕ УМК ИЗДАТЕЛЬСТВО АВТОР 
ГОД ИЗДАНИЯ 

История. Всеобщая история 1945 
год - начало XXI века. 11 класс. 
(базовый уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Чубарьян А.О. 2023 

История.История России 1945 год - 
начало XXI века. 11 класс. (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Торкунов А.В. 2023 

Русский язык и литература. Русский 
язык. (углублённый уровень) «Дрофа» Бабайцева В.В 2020 

Литарутура (базовый и 
углубленный) 

 

Агеносов В.В. 2020 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа «Просвещение» 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 2023 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2021 

История (базовый уровень) 
«Русское слово- 
учебник» 

Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. 2023 

Обществознание (профильный 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Обществознание (базовый уровень) "Просвещение" Боголюбов Л.Н. 2020 

География (базовый уровень) «Просвещение» 

Гладкий Ю.Н.,  

Николина В.В. 2023 

Биология (углубленный уровень) «МНЕМОЗИНА» 
Теремов А.В., Петросова 
Р.А. 2023 

Биология. Общая биология 
(базовый уровень) Просвещение 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов A.M 2023 

Физика. 11 класс. (базовый уровень, 
углубленный уровень) «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

Грачёв А.В., Погожев 
В.А., Салецкий А.М., 
Боков П.Ю. 2020 

Химия (базовый уровень) «Просвещение» Еремин В.В. 2023 

Химия (углубленный уровень) "Просвещение" Еремин В.В. 2022 

Физическая культура (базовый 
уровень) 10 - 11 класс «Просвещение» Лях В.И. 2020 



 

   

 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 
Л.И., Маслов М.В. под 
редакцией Егорова С.Н. 2023 

Право (профильный уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Биология (олимпиадная группа) "Просвещение" 
Паечник В.В, Рубцов 
А.М. 2023 

Экономика "Интеллект-центр" 
Грязнова А.Г., Думная 
Н.Н. 2023 

Экономика "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
Королева Г.Э. , 
Бурмистрова Т.В. 2023 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных 

отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; 

разработка механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий 

 Сроки 

реализации Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

Нормативное 

обеспечение введения 

изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред. на 

22.09.2022г) 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении 

изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) 

До 1 сентября 

2023 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения изменений в соответствии с ФГОС 

До 1 сентября 

2023 

Добавлено примечание ([U28]): Корректировать в 
соответствие своей ОО 



 

   

 
 

СОО (акт. ред. на 22.09.2022г.) 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 1 сентября 

2023 

4. Разработка на основе Федеральной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

До 1 сентября 

2023 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 1 сентября 

2023 
6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

До 1 сентября 

2023 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии ФУП 

До 1 сентября 

2023 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

До 1 сентября 

2023 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

и др. 

До 1 сентября 

2023 

Финансовое 

обеспечение  
1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 1 сентября 

2023 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

При 

необходимости 



 

   

 
 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

При 

необходимости 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября 

2023 
2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

мероприятий  

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  
1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении изменений во 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

До 1 сентября 

2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам изменений во ФГОС СОО 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

До 1 сентября 

2023 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Ежегодно 



 

   

 
 

3.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Школа проводит самодиагностику по перечню критериев и показателей самодиагностики 

проекта «Школа Минпросвещения России». 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов Школы. 



 

   

 
 

 

Приложение №    

 

Банк типовых задач применения УУД 

 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Основой для разработки рабочей программы воспитания ООП СОО Школы служит 

Федеральная рабочая программа воспитания. 

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций. 

Рабочая программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

Школе; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления Школы, в 

том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ СОШ №22  внесены изменения в содержательный и 

организационный разделы Программы воспитания. Изменения связаны с особенностями 

организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

2.4.1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ ОШ №22 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Добавлено примечание ([U29]): Примеры для ОП 

СОО: 

Н. А. Черкасова, М. В. Рябченко 

Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся на уроках математики 

Возраст: 16-17 лет. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-

formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-

obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki 

 

Для ОП ООО примеры: Полетаева Е.В. Типовые задачи 

по формированию универсальных учебных действий 

https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-

universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html (для 

учеников 7 класса по истории) 

Добавлено примечание ([U30]): Редактировать для 
своей школы исходя из особенностей (Точка роста, 
профилизация, IT-куб и проч) 
В целевой раздел изменения не вносим 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html
https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html


 

   

 
 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ 22  планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ 

№22: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, 

гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных 

идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета духовного над материальным, 

гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, 

исторической памяти и преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №22: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 



 

   

 
 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №22 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности  МБОУ СОШ №22 по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

- гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

- патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, историческом просвещении, формировании 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, традиционных российских семейных ценностях; 

воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщению к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

- трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

- экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 



 

   

 
 

- ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. Требования к личностным результатам 

освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС СОО. На основании этих требований в 

данном разделе представлены целевые ориентиры результатов воспитания, развития личности 

обучающихся, на достижение которых направлена деятельность педагогического коллектива для 

выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Гражданское воспитание: 

- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, сформированного 

российского национального исторического сознания; 

- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду; 

- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтерском движении, экологических, военно- патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу; 

- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 



 

   

 
 

- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране – России; 

- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учетом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, 

религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учетом 

соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

- понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности; 

- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 

и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес 

к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия; 

- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние; 



 

   

 
 

- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учетом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 

других людей; 

- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде; 

- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый 

образ жизни; 

- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья; 

- демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 

управления своим эмоциональным состоянием; 

- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского 

народа; 

- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 

доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности 

в условиях самозанятости или наемного труда; 

- участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации; 



 

   

 
 

- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом 

обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 

в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе; применяющий знания естественных и социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценность научного познания: 

- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

своих интересов, способностей, достижений; 

- обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 

общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии 

России; 

- демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной 

информации и критики антинаучных представлений; 

- развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.4.2. Содержательный раздел 

Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада МБОУ СОШ № 22. Уклад 

задает порядок жизни школы и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад МБОУ СОШ №22 удерживает ценности, 



 

   

 
 

принципы, нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик МБОУ СОШ №22 и ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

 Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ № 22 

МБОУ СОШ №22 находится в центре города Уссурийска. В 1–11-х классах школы       

обучается 1102 обучающихся. Контингент обучающихся и их родителей формировался из 

жильцов, заселяющих новостройки, а так же из обучающихся, проживающих в частном 

секторе. В микрорайоне в основном проживают семьи военных, проживавших ранее в 

разных регионах России. Небольшая часть семей переселились из других микрорайонов 

города. В основном это благополучные полные семьи. Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Воспитательная работа МБОУ СОШ №22 представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», 

«Внеурочная деятельность», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». 

Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 



 

   

 
 

на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности; 

 социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

 проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно- оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми. 

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 



 

   

 
 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в образовательной 

организации; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

с родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 



 

   

 
 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной 

организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий: 

 курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговоры о важном», «Основы военной подготовки»; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: «Народы и религии регионов 

России»; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности: «Основы функциональной грамотности», 

 курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности: «Экологические проблемы современности», 



 

   

 
 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: «Школьный театр», 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Футбол». 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных   духовно-нравственных   и   социокультурных   ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 



 

   

 
 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления образовательной организацией; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях  

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 



 

   

 
 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

образовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 

объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе уже действует несколько объединений. 

Детское общественное объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое   формирование,    которое   создано   по инициативе   детей и 

взрослых на основе общих интересов для общих целей. 



 

   

 
 

 Детское общественное объединение при умелой организации обладает 

высочайшим воспитательным потенциалом и, кроме того, может сочетать в себе 

воспитательный потенциал и других сфер совместной деятельности детей и 

педагогов из других модулей программы воспитания, например 

«Самоуправления», «Экскурсий, экспедиций, походов» и др. 

Отличительные черты детского общественного объединения: добровольность, 

самоуправляемость, некоммерческая направленность, разновозрастность, 

совещательная и компромиссная позиция взрослого, обязательная совместная 

социально значимая деятельность детей и взрослых, ориентация на пользу людям, 

заботу о других. 

 Самоуправление – это инструмент, при помощи которого мы реализуем 

воспитательный потенциал. Основы соуправления в детском общественном 

объединении – выборность, равноправие, преемственность, коллегиальность, 

критика и самокритика, свобода слова, отчетность, сочетание коллективных и 

личных интересов детей, распределение полномочий. 

В детском общественном объединении дети через дела, полезные окружающим, 

школе и обществу, получают личностное развитие. Школьники участвуют в 

клубных встречах, волонтерских проектах, сборах объединения во время каникул. 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 



 

   

 
 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включенных в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

 создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей 



 

   

 
 

традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет- сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого- педагогическом 

консилиуме в образовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

Модуль «Школьные медиа» 

  Модуль «Школьные медиа» - совместно создаваемые обучающимися, 

школьниками и педагогами средства распространения текстовой, аудио и видео 

информации. 

 Цель модуля: развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества обучающихся, поддержка творческой 

самореализации обучающихся и формирование детско-взрослой общности. 

  Воспитательный потенциал таких медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 ⎯ разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных дел, объединений, клубов, 

деятельности органов ученического самоуправления и т.д.; 

 ⎯ медиацентр школы: созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки мероприятий школы, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек и т.д.; 

 ⎯ интернет-группа школы: разновозрастное сообщество обучающихся 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 



 

   

 
 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных – аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и др.) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 



 

   

 
 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и 

в торжественные моменты; 



 

   

 
 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 



 

   

 
 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,

 педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Добровольческая (волонтерская) деятельность» 

Цель модуля: развитие у обучающихся самосознания и социальной активности, 

формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтёрской)̆ 

деятельности, вовлечение обучающихся в добровольческую (волонтерскую деятельность). 

Задачи модуля: 



 

   

 
 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них сознательного 

отношения добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 формирование основ глубокого целостного понимания социальных, психологических, 

управленческих и других аспектов добровольческой (волонтерской) деятельности; 

 обеспечение освоения различных технологий в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в социальной̆ сфере; 

 подготовка      обучающихся       к       самостоятельному       решению 

профессиональных задач; 

 формирования у обучающихся осознания собственной полезности, 

инициативности; 

 обеспечение условий для инициативного участия обучающихся в 

добровольческой (волонтёрской̆) деятельности, основанной ̆на принципах    добровольности, 

бескорыстия и на традициях благотворительности; 

 создание условий для реализации добровольческих (волонтерских) 

проектов. 

2.4.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными 

организациями; 

- классные руководители; 

- педагоги-психологи; 

- социальный педагог; 

Общая численность педагогических работников 56 —55 человек основных педагогических 

работников, из них 54 имеют высшее педагогическое образование, 1 — высшую квалификационную 

категорию, 3 — первую квалификационную категорию. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют  41  классный руководитель. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

Добавлено примечание ([U31]): В данном 
подразделе представлены решения школы в соответствии 
с ФГОС основного общего образования по разделению 
функционала, связанного с планированием, организацией, 
обеспечением, реализацией воспитательной 
деятельности; по вопросам повышения квалификации 
педагогических работников в сфере воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; по 
привлечению специалистов других организаций 
(образовательных, социальных, правоохранительных и 
др.). 

Добавлено примечание ([U32]): Корректировать 
список для своей школы 



 

   

 
 

Нормативно-методическое обеспечение  

Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №22  обеспечивают следующие 

локальные нормативно-правовые акты: 

 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ПМПК. 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

 Положение об организации дополнительного образования. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о школьном спортивном клубе «Золотой мяч». 

 Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 

адресу:___________________________________. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 



 

   

 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

- на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МБОУ СОШ №22 

1. Публичность поощрения — информирование всех учеников школы о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения — они регламентированы положением о награждениях. 

Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно. 

3. Регулирование частоты награждений — награждения по результатам конкурсов проводятся один 

раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения — использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрения на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 



 

   

 
 

6. Дифференцированность поощрений — наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее филиалах, на сайте школы и ее 

странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу МБОУ СОШ № 22, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении школы. 

 

Кроме этого, в МБОУ СОШ №22 практикуется благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников. Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка в МБОУ СОШ №22 

осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения 

размещается на стендах в холлах главного здания школы, на сайте школы и ее странице в социальных 

сетях. 

Рейтинги, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из социальных 

партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу МБОУ СОШ №22, цели, 

задачам, традициям воспитания, их использование должно быть согласовано с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении 

школы. 

Анализ воспитательного процесса 

Осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровне основного общего образования, установленными ФГОС ООО. 



 

   

 
 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной организации, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знание и сохранение в 

работе цели и задач воспитания, умелое планирование воспитательной работы, адекватный подбор видов, 

форм и содержания совместной с обучающимися, коллегами, социальными партнерами деятельности); 

- распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии)) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 



 

   

 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии)), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей и/или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала: 

- урочной деятельности; 

- внеурочной деятельности обучающихся; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №22 является перечень выявленных 

проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 2023-2024учебном году. Эти 

проблемы учитываются при планировании воспитательной работы на 2024-2025 учебный год . 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы Школы, разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью, преодоление трудностей в освоении образовательной программы, оказание психолого-

педагогической помощи и поддержки обучающимся. 



 

   

 
 

Программа обеспечивает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности всех обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении образовательной программы, нуждающихся в психолого-педагогической помощи и поддержке, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии); 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- использование адаптированного учебно-дидактического обеспечения, разрабатываемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе совместно с другими 

участниками образовательных отношений; 

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских 

работников; 

- предоставление при необходимости услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

В Школе нет обучающихся 10–11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами на уровне среднего образования. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом на- правлена на создание 

системы комплексной помощи детям с особыми образова- тельными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам о в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Целевой раздел 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, на уровне среднего общего образования. 

Цель программы коррекционной работы — разработка системы комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями, направленной на коррекцию и/или компенса- цию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости. 

Добавлено примечание ([sf33]): Если в ОО есть 
обучающиеся с ОВЗ в 10-11 классах, то прописываем ПКР 
для .детей с ОВЗ 



 

   

 
 

Задачи программы: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговой аттестации; 

коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регуля- тивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и 

внеурочной деятельности; 

выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с осо- быми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессио- нальному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному самоопределению; 

осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, со- циальными 

работниками, а также потенциальными работодателями; 

проведение информационно-просветительских мероприятий. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип 

научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 

стандартам; соответствия ди- дактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности ов- ладения содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности 

обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 

и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихсяс ограни- ченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей на- правленности обучения, 

предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

 

2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 

занятий под руководством специалистов. 



 

   

 
 

Направления коррекционной работы -диагностическое, коррекционно развивающее, 

консультативное и информационно-просветительское - способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы среднего

 общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.Диагностическое направление 

коррекционной работы в образовательной организации проводят   учителя-

предметники, педагог-психолог, учи тель-логопед. Учителя-предметники осуществляют 

аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного 

года, определяют динамику освоения  ими основной

 образовательной программы, основные трудности.  Педагог-

психолог  проводит диагностику опреде- ления  особых 

образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвали 

дов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. 

В своей работе педагоги ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с 

ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физиче- ского развития 

под- ростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (педагогом-психологом, учителем- логопедом и 

др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на короткие сроки (четверть, полугодие, год), чем весь уровень среднего 

образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются 

вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. В урочной деятельности эта 

работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится педагогом - 



 

   

 
 

психологом. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с 

педагогом-психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий 

и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 

сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, пред- ставителей 

администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их пове- дения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума школы и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

- консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности классным руководителем, педагогом-психологом; 

- классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, 

выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В 

отдельных случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог и старший воспитатель проводят консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 

ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа педагога- психолога с администрацией включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, педагог-

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 



 

   

 
 

Информационно-просветительское направление работы способствует рас- ширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. Данное направление педагог-психолог реализует на родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов. 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности. 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создается (при наличии детей с 

ОВЗ) рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включен педагог- психолог. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются меди- цинским 

работником на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья. Так, медицинский ра- ботник может участвовать в 

диагностике школьников с ограниченными возмож- ностями здоровья и в определении их 

индивидуального образовательного мар- шрута, возможно проведение консультаций педагогов и 

родителей. В случае 

необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь. 

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействии

 профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями детей с 

ограниченными возможностями  здоровья. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляют      классный руководитель.  Их 

деятельность направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Классный руководитель (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 поддержкуобучающимся и их семьям в 



 

   

 
 

разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. Старший воспитатель участвует 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 такой работы являются: внеурочные индивидуальные (подгрупповые) 

занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами), выступления специалиста на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы школы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по 

комплексном изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа организована индивидуально и в минигруппах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками; разработке и осуществлении развивающих  программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Данное   направление    может    быть    осуществлено    психолого-медико- 

педагогическим консилиумом образовательной организации (ПМПк). 

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, положение и регламент работы которой 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом. 

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание им помощи (выработка рекомендаций 



 

   

 
 

по обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости 

школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопрово ждения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает

 создание специальных условий: организационных, кадровых, 

 психолого-педагогических,  программно-методических, материально- 

технических, информационных. 

В МБОУ СОШ № 22 созданы необходимые условий (кадровые, материально-технические и т. д.), 

однако при необходимости школа будет осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровожде-ния и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на ос- нове сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими уч- реждениями; центрами психолого- педагогической, социальной помощи и др. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в системе сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого и дистанционного взаимодействия образовательных и иных 

организаций может являться одним из механизмов реализации программы коррекционной 

работы на ступени среднего общего образования с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Сетевая и дистанционная форма реализации программы 

коррекционной работы предполагают использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций, а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое и дистанционное взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы 

среднего общего образования. 



 

   

 
 

Сетевая и дистанционная форма реализации программы коррекционной работы 

применяются в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным 

образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого и 

дистанционного взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия обра- 

зовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспе- чивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предос- 

тавлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер 

ребенка. 

 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики педагогических работников, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с особыми образовательными 

потребностями в достаточной мере осваивают основную образова- тельную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 



 

   

 
 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: ответственное отношение к выполнению заданий; адекватная 

самооценка и оценка окружающих людей; сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; понимание 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; понимание и 

неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); осознанный выбор 

будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных 

планов; ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: продуктивное общение и взаимодействие в процессе 

совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; самостоятельное (при необходимости - с по- мощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; ориентирование в различных 

источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и 

интерпретация ин- формации из различных источников; овладение языковыми средствами, 

умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного пред ставления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; определение на- значения и функций 

различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с особыми образовательными 



 

   

 
 

потребностями. Обучающиеся достигают предметных результатов освоения ос новной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости 

от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных 

потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и обще-

культурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с особыми 

образовательными потребностями достигают предметных результатов путем более 

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

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету 

(предметам).Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и /или речевых 

способностях и возможностях; 

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в 

целом учебной деятельностии достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными 

нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ  среднего общего образования. Выпускники XI 

класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях (увеличивается время продолжительности экзамена). Обучающиеся, не 

прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 



 

   

 
 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной 

программы среднего общего образования и (или) отчисленные из школы, получают справку 

об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №22» г.У№ссурийска УГО на уровне среднего общего образования 

(далее – УП СОО) соответствует требованиям ФГОС СОО и ФОП СОО и разработан с применением 

конструктора учебных планов https://edsoo.ru/konstruktor-uchebnyh-planov/, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Школы, разработанной в соответствии с 

ФГОС СОО и ФОП СОО, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Школе начинается в соответствии с Графиком учебного процесса, 

утвержденным приказом директора Школы. Продолжительность учебного года в 10–11 классах 

составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 10–11 классов проводятся по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 10 классе – 

37 часов, в 11 классе –37 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В Школе языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, физкультура, элективные курсы, 

ОБЖ осуществляется деление учащихся на подгруппы. 

УП СОО Школы включает учебные планы различных профилей обучения, а именно: 

__________________________________________________________________. 

В УП СОО предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Добавлено примечание ([U34]): Проверить, указаны 
ли в УП: 
1. Профиль, 
2. Специализация (в соответствие кластерной политике) 
3. Часы, соответствуют ли часам в ФУП? 

Добавлено примечание ([U35]): Ссылка на сайт, где 
размещен документ 

Добавлено примечание ([ПW36]): Прописать 
профили реализуемые в ОО 

https://edsoo.ru/konstruktor-uchebnyh-planov/


 

   

 
 

Индивидуальный проект 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 года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не превышает 

продолжительности выполнения 3,5 часа. 

Школой осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, с учетом положений "Методических рекомендаций по 

организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций" 

(разработанных ИСРО по поручению Минпросвещения России). 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе полугодия. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Школы». 

В Школе определены следующие формы промежуточной аттестации: учет результатов 

текущего контроля успеваемости, контрольная работа, тестовая контрольная работа, 

комбинированный уровневый тест, диктант, изложение, комплексная контрольная работа, задания 

на основе теста, выполнение заданий по модели ЕГЭ, презентация проекта, учет результатов ВПР, 

творческие работы (сочинение, эссе) реферат, доклад, публичное выступление, собеседование, зачет, 

презентация проекта. 

Освоение ОП СОО завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ОП СОО 

составляет 2 года. 

Таблицы учебных планов 

 

Добавлено примечание ([U37]): Вставить ссылки на 
документы 

Добавлено примечание ([sf38]): Ссылка на сайт, где 
размещено положение 

Добавлено примечание ([U39]): Ориентируйтесь на 
два документа 1. Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации. 2. Содержание раздела ООП 
«Система оценки достижения учащимися планируемых 
результатов освоения ООП общего образования» 

Добавлено примечание ([sf40]): Размещаем 
учебные планы ОО по профилям с указанием уровня 
изучения учебных предметов – базовый/углубленный. 
Ниже даны сетки для 5 и 6-дневной недели 



 

   

 
 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти 

дневная 

неделя 
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Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2  

Литература     

Иностранные языки Иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

    

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология     

Общественно- 

научные предметы 

История     

Обществознание     

География     

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

    

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

    

 Индивидуальный проект     

ИТОГО (обязательная часть)     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти 

дневная 

неделя 
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Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

     

     

     

ИТОГО (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

    

ИТОГО недельная нагрузка     

Учебные недели  34 34  

Всего часов     

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 34 34  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10–11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2312  

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 
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Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2  

Литература     



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 ч

а
со

в
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а
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ь
 о
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у
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Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

Иностранные языки Иностранный язык     

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

    

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Естественно- 

научные предметы 

Физика     

Химия     

Биология     

Общественно- 

научные предметы 

История     

Обществознание     

География     

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

    

Физическая 

культура  

Физическая культура 

 

    

 Индивидуальный проект     

ИТОГО (обязательная часть)     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

     

     

     



 

   

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 6-ти 

дневная 

неделя 

К
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Количество 

часов в 

неделю 

10 
класс 

11 
класс 

ИТОГО (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

    

ИТОГО недельная нагрузка     

Учебные недели  34 34  

Всего часов     

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 37 37  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10–11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в 

часах, итого 

 2516  



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (проект МКУ 

МК) 
  Стр. 440 из 474  2023-2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью ФОП СОО понимает образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 

отличных от урочной. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью ОП СОО. Внеурочная деятельность предусмотрена в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся ОП СОО Школы. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации ОП СОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет …. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определена за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся предусмотрен 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

образовательных программ…  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Общий объем внеурочной деятельности….. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Добавлено примечание ([U41]): Указать свои часы , 
Не более 700 часов 

Добавлено примечание ([U42]): Указать свой 
вариант … 
лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, 

экспедициях, поездках и другие.. 

Добавлено примечание ([U43]): указать свой 
вариант 
но не превышает 10 часов в неделю 



 

   

 
 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется …., на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно….. 

В 10 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

План внеурочной включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (департаментов), в т.ч. 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы СОО). 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено использование 

ресурсов других организаций (в т.ч. в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами (_______________________________________________________). 

Направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание 

Инвариантный компонент плана (для всех профилей ОП СОО Школы) 

Информационно-просветительские 

Занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

 

1 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 

 

Основная цель: формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся 

посредством личностнозначимой и 

общественно приемлемой деятельности, 

приобретение знаний о социальных ролях 

Добавлено примечание ([U44]): ваш вариант, но до 4 

часов 

Добавлено примечание ([U45]): ваш вариант, но до 1 

часа 

Добавлено примечание ([sf46]): Перечислить 
организации 

Добавлено примечание ([U47]): Заполнить свои 
часы – не более 10 часов в неделю (до 700 часов за два 
года обучения) 

Добавлено примечание ([U48]): Заполняет ОО на 
основе ФОП 



 

   

 
 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 

человека; 

компетенция в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Основные организационные формы: 

Клубные встречи ученических сообществ 

(организованного тематического и свободного 

общения обучающихся), 

Ежемесячное учебное собрание по проблемам 

организации учебного процесса, 

индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия 

обучающихся в жизни образовательной 

организации 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

 

Основная цель: уточнение индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения 

образования. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования 

и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 
поездки в организации профессионального и 

высшего образования, профориентационные 

беседы, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, 

профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, 

посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с 

способами получения профессионального 

образования; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности 

Вариативный компонент 

  

Основная цель:  

Основная задача:  

Основные организационные формы 

  

Основная цель:  

Основные задачи:  

Основные организационные формы 

 

План внеурочной деятельности 

Направления Название Формы Количество часов в неделю 

Добавлено примечание ([U49]): Вариативный 
компонент прописывается по отдельным профилям, 
которые реализуются школой, 
Например, Инженерные каникулы для ест-науч 
профиля 

Добавлено примечание ([sf50]): Наполняется в 
соответствии с планом ВД ОО 



 

   

 
 

курсов организации 10а 10б … 11а 11б … 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Разговоры о 

важном 

Беседы 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

        

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Россия – мои 

горизонты 

Беседы, 

профориентационный 

практикум 

      

         

         

Итого за неделю 
      

Итого за год 
      

 



 

   

 
 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график (разработан на основе Федерального календарного 

учебного графика) является Приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования Школы, размещен на сайте Школы. 

Календарный учебный график определяет календарные периоды учебного года, в том 

числе дату начала, дату окончания учебного года, продолжительность учебного года.  

Продолжительность учебного года составляет: 

– 10-й класс – 34 недели, 

– 11-й класс – 34 недели. 

Окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием ГИА. 

Обучающиеся 10–11 классов обучаются в 1 смену. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10–11 й класс 

 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала полугодия 

окончания 

полугодия 

1-е полугодие    

2-е полугодие    

Продолжительность каникул 

 Дата начала каникул 
Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние    

Зимние    

Весенние    

Летние (для 10 

класса) 
   

 

Режим работы Школы 

Период учебной 

деятельности 

10-е классы 11-е классы 

Учебная неделя (дней)   

Урок (минут)   

Перемена (минут)   

Периодичность 

промежуточной аттестации 

  

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка в академических часах 

Добавлено примечание ([sf51]): Ссылка на 
документ, опубликованный на сайте Школы 

Добавлено примечание ([U52]):  



 

   

 
 

10-е классы 11-е классы 

Урочная   

Образовательные сессии   

Погружение в профессию   

Социальная деятельность и 

профессиональная стажировка 
  

Педагогическое (тьюторское) 

сопровождение 
  

 

Расписание звонков и перемен 

Урок Продолжительность урока 

1-й  

2-й  

…  

Школа функционирует с 8.00 до _____, кроме выходных и праздничных дней. 



 

   

 
 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы Школы является соответствует 

Федеральному календарному плану воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы Школы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Школа наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводит 

иные мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей в соответствии с Рабочей 

программой воспитания Школы. 

Дата Мероприятия Форма 

Сентябрь:   

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны, День солидарности 

в борьбе с терроризмом; 

 

 8 сентября: Международный день 

распространения грамотности; 

 

 10 сентября: Международный день 

памяти жертв фашизма. 

 

Октябрь:   

 1 октября: Международный день 

пожилых людей; Международный 

день музыки; 

 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День учителя;  

 25 октября: Международный день 

школьных библиотек. 

 

 Третье воскресенье октября: День 

отца. 

 

Ноябрь:   

 4 ноября: День народного единства;  

 8 ноября: День памяти погибших 

при исполнении служебных 

 

Добавлено примечание ([sf53]): Ссылка на РПВ 
школы 

Добавлено примечание ([U54]): Дополнить 
традиционными событиями школы 

Добавлено примечание ([U55]): Указать формы 
(акция, экскурсия, защита проекта, фестиваль, проч) 



 

   

 
 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. Последнее 

воскресенье ноября: День Матери; 

 30 ноября: День Государственного 

герба Российской Федерации. 

 

Декабрь:   

 3 декабря: День неизвестного 

солдата; Международный день 

инвалидов; 

 

 5 декабря: День добровольца 

(волонтера) в России; 

 

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации. 

 

Январь:   

 25 января: День российского 

студенчества; 

 

 27 января: День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 

 

Февраль:   

 2 февраля: День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

 

 8 февраля: День российской науки;  

 15 февраля: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества; 

 



 

   

 
 

 21 февраля: Международный день 

родного языка; 

 

 23 февраля: День защитника 

Отечества. 

 

Март:   

 8 марта: Международный женский 

день; 

 

 18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией; 

 

 27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель:   

 12 апреля: День космонавтики;  

 19 апреля: День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Май:   

 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

 9 мая: День Победы;  

 19 мая: День детских 

общественных организаций России; 

 

 24 мая: День славянской 

письменности и культуры. 

 

Июнь:   

 1 июня: День защиты детей;  

 6 июня: День русского языка;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи.  

Июль:   

 8 июля: День семьи, любви и 

верности. 

 

Август:   

 Вторая суббота августа: День  



 

   

 
 

физкультурника; 

 22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации; 

 

 27 августа: День российского кино.  

 

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с происходящими 

в работе Школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Ежегодный календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и 

проводятся Школой или в которых школа принимает участие в учебном году, утверждается 

приказом директора Школы на начало каждого учебного года как приложение к ООП 

СОО Школы, размещается на сайте школы. 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОП СОО ШКОЛЫ 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

Школе, соответствует требованиям ФГОС СОО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения ОП СОО обучающимися, 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 

полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей Школы, профессиональных образовательных 

организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

Добавлено примечание ([U56]): Поставить ссылку на 
документ 



 

   

 
 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

среднего общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности; формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Школы с использованием ИКТ. 

При реализации настоящей образовательной программы используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

 

3.5.1. Кадровые условия. Характеристика укомплектованности Школы 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Школа укомплектовывается кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО Школы и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

В Школе, реализующей ООП СОО, создаются 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; 

 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. 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП СОО Школы, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Образовательный уровень педагогических работников: 

Высшее профессиональное образование Человек 

Среднее профессиональное образование Человек 

Квалификация педагогов: 

высшая квалификационная категория  % 

первая квалификационная категория % 

соответствует занимаемой должности % 

Отличия педагогических работников: 

Заслуженный (народный) учитель РФ Человек 

Отличник просвещения Человек 

Почетный работник общего образования РФ Человек 

Ученая степень (кандидат / доктор наук) Человек 

Соответствуют требованиям: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками – 100%;  

Добавлено примечание ([U57]): Заполняется в 
соответствии с фактическими данными 



 

   

 
 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации соответствует требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, 

представлен на сайте Школы (_____________________________________); 

 профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено на сайте Школы (_______________________). 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО Школы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования  

Среднее общее образование является продолжением единой системы получения 

образования. Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что 

и программа основного общего образования с включением новых форм. 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

реализуется как в урочной, так и во внеурочной работе. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего 

общего образования 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. 

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 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Добавлено примечание ([sf58]): Ссылка на сайте 
Школы 

Добавлено примечание ([sf59]): Ссылка на сайте 
Школы 



 

   

 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности Школы является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания 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), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации. 



 

   

 
 

Система психологического сопровождения 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 выступают: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

 обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

 исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных 

затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) 



 

   

 
 

основной образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансовое обеспечение представлено планом финансово-хозяйственной 

деятельности размещенного на сайте школы (_______________________________________). 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Школы формируются в 

соответствии с требованиями: 

- ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 г. № 732 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413)"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к образовательным организациям, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2; 

- Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 (ред. от 12.09.2022) "О 

лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о лицензировании 

образовательной деятельности"); 

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р (в части 

поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

Школа располагает помещениями для реализации программы в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной деятельности, гигиеническими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями; информация о помещениях представлена в 

таблице. 

Добавлено примечание ([sf60]): Ссылка на сайт, где 
опубликован документ ПФХД 

Добавлено примечание ([U61]): Корректировать в 
соответствие своей ОО 



 

   

 
 

 

Наименование Кол-во 

Кабинет музыки 1 

Буфет 1 

Конференц зал на 25 мест 1 

Обеденный зал на 275 посадочных мест 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психолога 1 

Зрительный зал 1 

Спортивный зал 2 

Мастерская по обработке дерева и технологии 1 

Мастерская по обработке металла и технологии 1 

Кабинет кулинарии 1 

Мастерская по обработке тканей и технологии 1 

Бассейн 1 

Кабинет для фронтальных занятий (русский язык и литература) 
3 

Фонд закрытого хранения книг и учебных пособий 1 

Фонд открытого доступа 1 

Читальный зал 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет (для фронтальных занятий (Алгебра и геометрия) 3 

Кабинет информатики 2 

Кабинет иностранного языка 6 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Практикумы 3 

Лаборантские 4 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет для фронтальных занятий (история) 1 

Кабинет 3D моделирования и протопирования 1 

Кабинет ИЗО 1 

… 1 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 



 

   

 
 

- среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

Название кабинета Оснащение 

Кабинет биологии 

Учебное оборудование 
Базовый уровень: увеличительные приборы и расходные 

материалы к ним, комплект микропрепаратов по анатомии, 

ботанике, зоологии, общей биологии. Набор для 

препарирования, цифровые лаборатории и регистраторы данных 

к ним, гербарии и коллекции, скелет человека и других 

позвоночных животных, объёмные модели по биологии, прибор 

для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе, набор химической посуды и 

принадлежностей для демонстрационных работ по биологии. 

Чашки Петри 

 

 

Дополнительно для углублённого уровня: 
микроскоп тринокулярный, микроскоп бинокулярный, 

бинокулярный стереоскопический, бинокль. Комплект 

микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей 

биологии (углублённый уровень), интерактивный анатомический 

стол, демонстрационные приборы: для демонстрации 

всасывания воды корнями, для демонстрации водных свойств 

почвы, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных. Термоскоп по ботанике. Термостатирующее 

устройство 

Кабинет физики 

Базовый уровень: цифровая лаборатория, генератор звуковой 

частоты, источник питания 24 В, машина электрофорная, 

наборы: электрометров с принадлежностями, демонстрации 

спектров электрических полейдля изучения спектров магнитных 

полей. Трансформатор учебный, набор «Звуковые волны», 

прибор Ленца, барометр-анероид, шар Паскаля, шар с кольцом, 

ведёрко Архимеда, лабораторный набор «Плавание тел», 

аквариум, комплекты «Сосуды сообщающиеся», «Кинематика, 

статика и динамика»,«Электромагнетизм», «Электростатика, 

постоянный ток», «Закон сохранения энергии», насос вакуумный 

с электроприводом, электроплитка, комплект блоков 

демонстрационный, набор лабораторный по оптике 

(расширенный), трубка Ньютона, штатив, лабораторный 

подъёмный столик, набор посуды и принадлежностей для 

проведения опытов, электронные весы, манометр жидкостный 

демонстрационный, гигрометр, машина электрическая 

обратимая (двигатель-генератор), источник питания 

лабораторный, низкочастотный генераторсигналов, 

механическая рулетка, набор спектральных трубок с источником 



 

   

 
 

питания, спектроскоп лабораторный, веб-камера для 

проецирования демонстрационных лабораторных работ, прибор 

для демонстрации атмосферного давления(магдебургские 

полушария), тарелка вакуумная со звонком, ФГОС- лаборатория 

по физике, гальванометр демонстрационный, гигрометр 

Дополнительно для углублённого уровня: 
цифровой осциллограф, комплекты для демонстрации «Свойства 

электромагнитных волн», «Полупроводниковые приборы», 

«Атомная физика (определение удельного заряда электрона)», 

«Волновая оптика», «Законы Кирхгофа», модель 

гидравлического пресса, волновая ванна, набор лабораторный по 

электролизу, лазерная рулетка, лабораторный испытательный 

стенд прочности материалов, прибор для исследования звуковых 

волн. 

Кабинет химии 

Базовый уровень: весы электронные и для сыпучих 

материалов, чашки Петри, пробирки, штатив для пробирок, 

зажимы, спиртовка лабораторная, палочки стеклянные. 

Комплекты химической посуды, пипеток Пастера, 

самоклеящихся этикеток для химической посуды, шпателей, 

термометров, ступок с пестиками, ложек фарфоровых и для 

сжигания веществ. Лотки раздаточные и для хранения 

лабораторной посуды и принадлежностей, чаша 

кристаллизационная, щипцы тигельные, наборы: пинцетов, 

изделий из керамики, фарфора и фаянса, пробок резиновых, для 

составления объёмных моделей молекул, для моделирования 

молекул по неорганической химии, для моделирования строения 

атомов и молекул, принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии, посуды демонстрационной с 

принадлежностями. Установка для перегонки веществ, столик 

подъёмный, аптечка универсальная для оказания первой 

медицинской помощи, прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный), эксикатор, комплект 

средств для индивидуальной защиты, коллекция минералов и 

горных пород, полезных ископаемых, почв, модели 

кристаллических решёток. Комплект коллекций. Прибор для 

иллюстрации закона сохранения массы веществ, посуда для 

реактивов, воронка лабораторная, сейф металлический, 

принадлежности для мытья и сушки химической посуды, бумага 

универсальная индикаторная и фильтровальная, трубки 

стеклянные, посуда дляхранения реактивов, комплекты 

химических реактивов, набор № 25 «Для проведения 

термических работ», аппарат для проведения химических 

реакций АПХР, баня комбинированная лабораторная, плитка 

электрическая малогабаритная, таблицы: «Периодическая 

система элементов Д. И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов». Набор для проведения ОГЭ, набор № 3 

ОС «Гидроксиды», набор № 12 ВС «Неорганические вещества» 



 

   

 
 

Дополнительно для углублённого уровня: электрический 

аквадистиллятор, микроскоп цифровой, пипетки автоматические. 

Центрифуга для микропробирок, весы электронные с USB-

переходником, магнитная мешалка с магнитами, 

колбонагреватель, бюретка, модель молекулы белка, аппарат 

Киппа, комплект пипеток, ванна ультразвуковая, набор посуды и 

принадлежностей для работы с малыми количествами веществ, 

прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды, для определения 

состава воздуха, переход стеклянный, пробирка двухколенная, 

колба (Вюрца),воронка капельная цилиндрическая, пробки 

силиконовые. Стекло часовое, предметное. Микропробирки 

Кабинет информатики 

Базовый уровень: 
Компьютер. Принтер цветной. USB-камера. Сканер. Лампа 

настольная. Программное обеспечение. 

Дополнительно для углублённого уровня: 
Квадрокоптер с камерой и набором датчиков. 

VR очки. Набор Arduino. 3D принтер 

Кабинет русского языка, 

литературы, 

иностранного языка, 

истории, обществознания 

Комплекты наглядных пособий, карт, учебных макетов. Словари 

Кабинет математики 

Базовый уровень: 
Геометрический конструктор, набор полых геометрических тел 

(прозрачные с крышками), комплектчертёжного оборудования и 

приспособлений, модели единиц объёма, набор для объёмного 

представления дробей в виде кубов и шаров, раздаточный набор 

для изучения вероятности, цифровая лаборатория по математике 

(базовый уровень). 

Дополнительно для углублённого уровня: 
Цифровая лаборатория по математике (профильный уровень), 

штангенциркуль цифровой 150 

Кабинет географии 

Базовый уровень: цифровая лаборатория по географии для 

учителя, школьная метеостанция, компас ученический, глобус 

Земли физический, комплект инструментов и приборов 

топографических, коллекция минералов и горных пород, 

коллекция «Основные виды промышленного сырья», 

интерактивные карты по географии, комплект атласов по 

географии 

Спортзал 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота длямини-

футбола/гандбола пристенные с креплением к стене (комплект из 

2-х ворот с сетками), защитная сетка на окна, баскетбольные 

кольцо, сетка, ферма для щита, щит, мячи: баскетбольный, 

футбольный, волейбольный. Насос для накачивания мячей, 

щитки футбольные, перчатки вратарские, система для перевозки 

и хранения мячей. Комплект оборудования для лёгкой атлетики. 

Комплект оборудования для фитнеса, хореографии и 

общефизической подготовки. Комплект оборудования для 

занятия лыжным спортом. Комплект оборудования для занятия 

гимнастикой, акробатикой, единоборствами ОБЖ Комплексы 

по безопасности дорожного движения, безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Компас, секундомер, коврик 



 

   

 
 

туристический, интерактивный тир, шумометр, эковизор, 

комплекс средств тушения пожара, комплект макетов защитных 

сооружений ГО, огнезащитная накидка, газоанализатор 

кислорода и токсичных газов. Средства индивидуальной зашиты. 

Симулятор автоматического наружного дефибриллятора, 

тренажёры для отработки навыков оказания первой помощи. 

Аптечка, носилки, жгут кровоостанавливающий, шины 

иммобилизационные, воротник для фиксации шеи, косынка 

медицинская, воротник для фиксации шеи, лямка медицинская 

носилочная, покрывало изотермическое спасательное, 

индивидуальный перевязочный пакет  

Кабинет музыки 

MIDI-клавиатура. Комплект звуковоспроизводящейаппаратуры 

(микрофоны, усилители звука, динамики), наушники. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные компьютерные 

программы. Пианино акустическое, пианино цифровое. 

Компьютер/ноутбук, проектор и экран 

Мастерская по обработке 

тканей и технологии 

Коллекции по волокнам и тканям, машина швейная, оверлок, 

утюг с пароувлажнителем, доска гладильная, манекен: женский с 

подставкой, подростковый. Комплект для вышивания, шпуля 

пластиковая, коврик для швейных машин, ножницы: 

универсальные, закройные, Зигзаг, для левшей. Ширма 

примерочная, зеркало для примерок, раскройный стол, колодка 

портновская «Утюжок двухсторонний», сантиметровая лента, 

линейки: для разметки и измерения, масштабная. Набор для 

ручных швейных работ, распарыватель швов 

Кабинет кулинарии 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием, табурет 

обеденный, электроплита с духовкой, вытяжка, холодильник 

двухкамерный, микроволновая печь, миксер, мясорубка 

электрическая, блендер, чайник электрический, весы настольные 

электронные кухонные, комплект столовых приборов, наборы: 

кухонных ножей, разделочных досок, посуды для приготовления 

пищи, приборов для приготовления пищи, кондитерских форм, 

ножей для карвинга, инструментов для обработки рыбы. 

Сервизы: столовый на 6 персон, чайный на 6 персон, кофейный 

на 6 персон. Стакан мерный для сыпучих продуктов и 

жидкостей, тёрка, портативная санитарно-пищевая экспресс- 

лаборатория для определения доброкачественности 

пищевых продуктов, тендерайзер, ножницы для рыбы и птицы, 

автоматическая ножеточка, нож для резки теста, скалка, щипцы 

для кондитерских изделий, лопатка для торта, овощечистка 

Мастерская по обработке 

дерева и технологии 

Станочное оборудование: токарный станок по дереву, 

сверлильный, шлифовальный, лобзиковый станок, шлифовально 

полировальный станок, столярный верстак. 

Ручные инструменты: рубанок, шило, стамеска, напильник, 

столярная ножовка, киянка, ручная дрель, ручной лобзик. 

Мастерская по обработке 

металла и технологии 

Станочное оборудование: токарный станок по металлу, заточной 

станок, сверлильный станок, слесарный верстак. 

Ручные инструменты: слесарные тиски, гаечные ключи, бородок, 

кернер, слесарный молоток, круглогубцы, пассатижи, 

тонкогубцы, отвертка, слесарная ножовка. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 



 

   

 
 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

3.5.5 Характеристика информационно-образовательной среды  

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

 возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и 

сервисов цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой 

образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;  

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в 

рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации. 

Информационно-образовательная среда является открытой педагогической системой, 

сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей среднего общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся.  

Основными компонентами информационно-образовательной среды Школы являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 



 

   

 
 

среднего общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. Информационно-образовательная среда Школы предоставляет для 

участников образовательного процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий;  

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  



 

   

 
 

 включения обучающихся в социальную среду, формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

 обновления содержания программы среднего общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования.  

В Школе создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АИС «Сетевой город. Образование» и 

интегрированной в нее среды «Дневник». В АИС «Сетевой город. Образование» 

организовано взаимодействие всех участников образовательных отношений через 

электронный журнал/дневник, обмен сообщениями, доску объявлений и др. 

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством 

сайта Школы (                              );  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего 

образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

Добавлено примечание ([ПW62]): Вставить адрес 
страницы «Образование» сайта Школы 



 

   

 
 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети Школы и Интернете в 

соответствии с учебной задачей;  

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети школе и Интернете;  

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы среднего общего образования, в том числе 

адаптированной с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной Сети как на территории школы, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. При организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения соблюдаются требования: 

приказа Минобрнауки России N 465, Минпросвещения России N 345 от 19.05.2022 "О 

признании утратившим силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2022 N 68888; начало действия документа - 

01.09.2023 г.);  

постановления Правительства РФ от 11.10.2023 N 1678 «Об утверждении Правил 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 



 

   

 
 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (начало действия документа - 01.09.2024 г.); 

письма Минпросвещения России от 16.11.2020 N ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Практическими рекомендациями (советами) для учителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального, общего, основного, среднего 

образования с использованием дистанционных технологий»). 

3.5.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы 

Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. 

Фонд библиотеки составляет ________ экземпляра (учебной литературы - ______ 

экземпляров, справочной литературы -________ экземпляра, энциклопедической литературы 

- ______ экземпляра, художественной литературы - ________ экземпляров).  

Образовательная деятельность обеспечена современной учебно-методической 

литературой, включающей: 

- необходимое методическое обеспечение для учителя, в том числе на различных 

языках (нормативно-правовая документация, примерные рабочие программы учебных 

предметов, составляющие программно-методическое ядро, а также мощную методическую 

оболочку, представленную современными многоцелевыми образовательными ресурсами, 

способствующими эффективности достижения образовательного результата); 

- учебники и учебные пособия для обучающихся, в том числе на различных языках. 

Учебно-методические комплекты состоят из учебников, входящих в Федеральный перечень 

учебников, допущенных и рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

учебном процессе начальной школы на текущий учебный год. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности определяется исходя из расчета не менее одного учебного 

издания (включая учебники и учебные пособия) достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

основную образовательную программу. 

Каждая из завершенных предметных линий учебников, дополнена спектром 

многоцелевых дополнительных образовательных ресурсов, позволяющих педагогу 

реализовать собственные профессиональные интересы, усилить мотивацию образования 

школьников и, как следствие, эффективность работы на результат. 

К этим ресурсам относятся: 



 

   

 
 

- приложения к учебникам на электронных носителях, интерактивные таблицы, 

видеоматериалы, программное обеспечение для интерактивной доски, фонохрестоматии и 

аудиоприложения к учебникам, учебные фильмы, online-ресурсы, предметные коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, интернет-поддержка, специализированные сайты и др.; 

- книги для чтения; 

- многоцелевые методические пособия («Методические рекомендации», 

«Методические пособия с поурочными разработками», «Технологические карты», Книги для 

учителя, CD и DVD со сценариями уроков и занятий внеурочной деятельности, 

презентационные материалы и пр.); 

- контрольно-диагностические материалы, включая электронные ресурсы с системой 

мониторинга качества образовательного процесса, электронные журналы и пр. 

- справочная литература (словари, справочники, определители и пр.); 

- комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК; 

- учебно-методическая литература для организации внеурочной деятельности; 

- иные учебно-методические образовательные ресурсы, направленные на решение 

специальных задач, отражающих специфику образовательной программы конкретной 

образовательной организации, муниципальные и региональные требования. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, собрание словарей разных типов, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 

Для реализации образовательной программы используются учебники, входящие в 

Федеральные перечень учебников, допущенных к использованию, представленные в таблице 

Перечень используемых учебников для реализации образовательной программы 

10 класс 

НАЗВАНИЕ УМК ИЗДАТЕЛЬСТВО АВТОР 
ГОД ИЗДАНИЯ 

История. Всеобщая история 1914-
1945 годы. 10 класс. (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Чубарьян А.О. 2023 

История.История России 19141945 
годы. 10 класс. (базовый уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Торкунов А.В. 2023 

Русский язык и литература. 
Русский язык (углублённый уровень «Дрофа» Бабайцева В.В 2020 

Русский язык (базовый и 
углубленный уровни) "ВЕНТАНА-ГРАФ" Гусарова И.В. 2023 

Литература. (углубленный 
уровень и базовый уровень) (в 2 
частях) «Дрофа» Архангельский А.Н. и др. 2022 

Добавлено примечание ([U63]): Корректировать в 
соответствие утвержденному перечню для ОО 



 

   

 
 

Геометрия. 10 класс. Учебник. 
(углублённый уровень) "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

Мерзляк А.Г., 
Номировский Д.А., 
Поляков В.М. 2023 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и углубленный уровень) «Просвещение» 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 2023 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2021 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2023 

Обществознание (углубленный 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Обществознание (базовый 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

География (угулбленный уровень) "Дрофа" Холина В.И. 2023 

География (базовый уровень) «Просвещение» 
Гладкий Ю.Н., Николина 
В.В. 2023 

Биология. (углубленный уровень) «Мнемозина» 
Теремов А.В., Петросова 
Р.В. 

2023 

Биология (базовый уровень) Просвещение 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов A.M 

2023 

Биология. (олимпиадный уровень) Просвещение 
Пасечник В.В. Рубцов 
А.В. 

2023 

Химия (базовый и углубленный 
уровень) "Дрофа" Еремин В.В. 2023 

Физическая культура (базовый 
уровень) 10-11 класс «Просвещение» Лях В.И. 2023 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 
Л.И., Маслов М.В. под 
редакцией Егорова С.Н. 2023 

Физическая культура (базовый 
уровень) 

Физическая культура 
(базовый уровень) 

Физическая культура 
(базовый уровень) 

Физическая 
культура 
(базовый 
уровень) 

Право (профильный уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Экономика 10-11 классы "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
Королева Г.А., 
Бурмирстрова Т.В. 2023 

Экономика 10-11 классы. "Интеллект-центр" 
Грязнова А.Г., Думная 
Н.Н. 2023 

11 класс 

НАЗВАНИЕ УМК ИЗДАТЕЛЬСТВО АВТОР 
ГОД ИЗДАНИЯ 

История. Всеобщая история 1945 
год - начало XXI века. 11 класс. 
(базовый уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Чубарьян А.О. 2023 

История.История России 1945 год - 
начало XXI века. 11 класс. (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Мединский В.Р., 
Торкунов А.В. 2023 



 

   

 
 

Русский язык и литература. Русский 
язык. (углублённый уровень) «Дрофа» Бабайцева В.В 2020 

Литарутура (базовый и 
углубленный) 

 

Агеносов В.В. 2020 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа «Просвещение» 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и 

др. 2023 

Информатика (базовый и 
углубленный уровень) «БИНОМ» 

Поляков К.Ю., Еремин 
Е.А. 2021 

История (базовый уровень) 
«Русское слово- 
учебник» 

Загладин Н.В., Петров 
Ю.А. 2023 

Обществознание (профильный 
уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Обществознание (базовый уровень) "Просвещение" Боголюбов Л.Н. 2020 

География (базовый уровень) «Просвещение» 

Гладкий Ю.Н.,  

Николина В.В. 2023 

Биология (углубленный уровень) «МНЕМОЗИНА» 
Теремов А.В., Петросова 
Р.А. 2023 

Биология. Общая биология 
(базовый уровень) Просвещение 

Пасечник В.В., 
Каменский А.А., 
Рубцов A.M 2023 

Физика. 11 класс. (базовый уровень, 
углубленный уровень) «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

Грачёв А.В., Погожев 
В.А., Салецкий А.М., 
Боков П.Ю. 2020 

Химия (базовый уровень) «Просвещение» Еремин В.В. 2023 

Химия (углубленный уровень) "Просвещение" Еремин В.В. 2022 

Физическая культура (базовый 
уровень) 10 - 11 класс «Просвещение» Лях В.И. 2020 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень) «Просвещение» 

Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 
Л.И., Маслов М.В. под 
редакцией Егорова С.Н. 2023 

Право (профильный уровень) «Просвещение» Боголюбов Л.Н. 2020 

Биология (олимпиадная группа) "Просвещение" 
Паечник В.В, Рубцов 
А.М. 2023 

Экономика "Интеллект-центр" 
Грязнова А.Г., Думная 
Н.Н. 2023 

Экономика "ВЕНТАНА-ГРАФ" 
Королева Г.Э. , 
Бурмистрова Т.В. 2023 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 



 

   

 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов 

(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными 

и общественными структурами управления. В связи с этим к формированию системы 

условий могут быть привлечены различные участники образовательных отношений. 

Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий 

 Сроки 

реализации Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

Нормативное 

обеспечение введения 

изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред. на 

22.09.2022г) 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении 

изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) 

До 1 сентября 

2023 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения изменений в соответствии с ФГОС 

СОО (акт. ред. на 22.09.2022г.) 

До 1 сентября 

2023 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

До 1 сентября 

2023 

4. Разработка на основе Федеральной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации 

До 1 сентября 

2023 

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 1 сентября 

2023 
6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО (акт. 

ред. на 22.09.2022г.) и тарифно-

До 1 сентября 

2023 

Добавлено примечание ([U64]): Корректировать в 
соответствие своей ОО 



 

   

 
 

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии ФУП 

До 1 сентября 

2023 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

До 1 сентября 

2023 

9. Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

и др. 

До 1 сентября 

2023 

Финансовое 

обеспечение  
1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

До 1 сентября 

2023 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

При 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

При 

необходимости 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения До 1 сентября 

2023 
2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации  

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

мероприятий  

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  
1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование родительской До 1 сентября 



 

   

 
 

общественности о введении изменений во 

ФГОС СОО и порядке перехода на них 

2023 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам изменений во ФГОС СОО 

и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной 

организации 

До 1 сентября 

2023 

Материально-

техническое 

обеспечение  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

Ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 

 5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

Ежегодно 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Ежегодно 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Ежегодно 

3.6. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации.  

Школа проводит самодиагностику по перечню критериев и показателей 

самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России». 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. 



 

   

 
 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов Школы. 



 

   

 
 

 

Приложение №    

 

Банк типовых задач применения УУД 

 

 

 

Добавлено примечание ([U65]): Примеры для ОП 

СОО: 

Н. А. Черкасова, М. В. Рябченко 

Типовые задачи по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся на уроках математики 

Возраст: 16-17 лет. 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-

formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-

obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki 

 

Для ОП ООО примеры: Полетаева Е.В. Типовые задачи 

по формированию универсальных учебных действий 

https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-

universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html (для 

учеников 7 класса по истории) 

https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://cyberleninka.ru/article/n/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-deystviy-u-obuchayuschihsya-na-urokah-matematiki
https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html
https://infourok.ru/tipovye-zadachi-po-formirovaniyu-universalnyh-uchebnyh-dejstvij-4510953.html

