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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования. Структура основной образовательной программы определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне среднего общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

На основе примерной основной образовательной программы среднего  общего образования разработана основная образовательная 

программа основного общего образования МКОУ «Кытатская средняя общеобразовательная школа».  

Тип школы. муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кытатская средняя общеобразовательная школа». 

Юридический адрес: 662105, Большеулуйский район, п.Кытат, ул.Лесная,6.  

Телефон: 8(39159) 2-10-99 

E-mail: iwolws@mail.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательных отношений: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Устав ОУ 

- Конвенция о правах  ребёнка 

Учредитель: администрация Большеулуйского района 

Директор МКОУ «Кытатская  CОШ»:  Буценина Гульнара Насимовна 

Разработчики программы: Педагогический коллектив школы. 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы школы, администрация, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 



Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ «Кытатская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 рабочую программу воспитания при получении среднего общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

МКОУ «Кытатская СОШ», реализующая основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивает  

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы среднего  общего образования, установленными 



законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения  и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения всеми детьми основной образовательной программы среднего общего образования, конкретизируются   и закрепляются  в 

заключённом между ними и МКОУ «Кытатская СОШ» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на уровне среднего  общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП среднего общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с основным  общим образованием, с другой 

стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности обучающихся 10-11 классов. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

Школа понимает социальный заказ как комплекс общих требований к ней, а в конечном итоге к продукту своей деятельности - 

выпускнику школы. 

Анализ различных документов, определяющих государственную политику в области образования, а также анкетирование родителей, 

учащихся и учителей позволяют выявить основные приоритеты и требования к школе:  

Субъект, формирующий 
социальный заказ 

Образовательные приоритеты (хотят или ожидают) 



1. Государство (страна, 
регион, муниципалитет) 

- сохранение физического, психического и духовно-нравственного здоровья учащихся за счет оптимизации 
образовательной деятельности;  
- обеспечение профессиональной ориентации и профессионального успешного самоопределения учащихся;  
- обеспечение условий для реализации потенциальных возможностей каждого школьника и его становления 
как личности;  
- модернизация системы оценивания  результатов учащихся на всех ступенях обучения;  
- информатизация образовательной практики и формирование информационной грамотности выпускников. 

2. Родители учащихся. 

- возможность получения ребенком качественного образования в безопасных и комфортных условиях;  
- конкурентоспособная подготовка школьников к поступлению в профессиональные учебные заведения;  
- максимальная занятость учащихся в школе во внеурочное время, организация досуга детей, способствующего 
развитию творческого потенциала школьников и минимизация негативного влияния окружающего социума. 

3. Обучающиеся 

- хотят, чтобы в школе было интересно учиться;  
- имелись все необходимые условия и средства для успешной учебной деятельности, возможности общения и 
самореализации во внеурочное время;  
- возможность получения образования, позволяющего быть конкурентоспособными при поступлении в 
профессиональные учебные заведения;  

4. Педагоги школы 

- успешное осуществление профессиональной деятельности за счет создания в школе более комфортного 
морально-психологического климата, улучшение материальных условий.  
- качественное улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса;  
- создание условий для свободной творческой самореализации педагога в профессиональной деятельности. 

 

  Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

  Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

  Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 



– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным среднего общего образования: образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

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

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

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

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего образования 

         Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 



– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

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

(педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в том числе с 

учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования, который может быть реализован как 

через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на личность 

как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития творческого 

потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в 

деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 



занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания 

и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление основных 

биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего 

места во взрослом мире. 

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

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в 

том числе через развитие органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 



общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе предусматриваются учебные 

предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе  внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном 

уровнях (профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 



Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательной организации.  

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

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

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; - готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), принятие традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 



 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и углубленного 

уровней. 

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

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник научится – базовый уровень»,  

«Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»– определяется следующей 

методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле 

качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит 

возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

 понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за 

счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для 

данной предметной области; 



 умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области;  

–  умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

–  наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу 

«Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 



 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 



 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Родной язык (русский) 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго) при создании тестов; 



 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

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

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем 

обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его тему, 

проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных высказываний с точки зрения 

соответствия языковым нормам. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 



 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 



 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более текстов, 

затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

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

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении, оценивать их художественную 

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

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие 

на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 



 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

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

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 

 о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

 об историко-культурном подходе в литературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

 имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 



«Иностранный язык» 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) выпускник научится: 

Говорение, диалогическая речь 

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

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

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

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 



 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 



 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s 

why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

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

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального 

характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

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

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

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

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

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

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, 

Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present 

Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present 

Simple; 



 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

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

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

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might 

+ have done); 

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

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



 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

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

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

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

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях.  

 

Учебный предмета «Иностранный язык» (немецкий)  

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 Говорение, диалогическая речь 

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

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

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

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

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

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 



 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического 

характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

 Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

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

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

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

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 



 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, aber für mich, meiner Meinung 

nach, Ich glaube und andere). 

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами ob, dass, falls ,wenn, weil ,da, damit, als, solange 

sobald, seit(dem), während, nachdem, so dass, als wenn, obwohl, obgleich и др. 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами und, auch, sowie, ausserdem, nicht nur…, sondern auch, 

sowohl…, als auch, bald…, bald и др.; 

 употреблять в речи все временные формы Passiv.  

 распознавать  и употреблять  распространенные определения с Pz I и PzII, а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, wеrden, 

können, müssen и сочетания würde+Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания. 

 употреблять в речи нужное управлении наиболее употребительных глаголов; сочетаний смыслового глагола в неопределенной форме с 

zu. 

 употреблять в речи конструкции haben/sein+zu+Infinitiv для выражения долженствования, возможности; систематизация знаний о разных 

способах выражения модальности. 

 Систематизировать  знания о склонении существительных, об образовании множественного числа существительных. 



 употреблять в речи указательные, относительные, неопределенные местоимений, а также прилагательные и наречия, их степени 

сравнения. 

 употреблять в речи модальные глаголы; 

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

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/ артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

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

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

 проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 



 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Präsens, Perfekt, Präteritum; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

История 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  



 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

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

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

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

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  



 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту 

и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

В результате изучения учебного предмета на углубленном уровне выпускник научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

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

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, 

в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному 

месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в; 



 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события истории России Новейшего времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных 

в результате исследовательских раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

В результате изучения учебного предмета на углубленном уровне выпускник получит возможность научиться: 

o использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

o анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

o устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации;  

o определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 



o применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая 

ее познавательную ценность; 

o целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

o знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

o знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

o работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

оценивать различные исторические версии; 

o исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

o корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.; 

o представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на заданные параметры 

деятельности. 

 

География 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 Оценивает  формирование современной политической карты мира.  

 Оценивает  стратификацию стран мира. 

 Объясняет  и сравнивает особенности экономического развития развитых и развивающихся стран. 

 Понимает демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения мира, отдельных регионов; 

 Анализирует факторы, определяющие динамику населения, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 Сравнивает  особенности населения отдельных регионов мира  по этническому, языковому и религиозному составу жизни. 



 Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 

 Различает показатели, характеризующие  природные ресурсы. Анализирует  факторы, определяющие особенности  их размещения. 

 Мировое хозяйство и НТР 

 Объясняет  особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства в эпоху НТР; 

 Общая характеристика современного мирового хозяйства. Глобальные проблемы 

 Понимает стратегию устойчивого развития в условиях современного мира,  представляет сложности глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством;  

 Объясняет  особенности отраслевой и территориальной структуры европейского хозяйства в эпоху НТР; 

 Объясняет  особенности отраслевой и территориальной структуры Зарубежной Азии в эпоху НТР; 

 Различает показатели, характеризующие  данный регион. Анализирует  факторы, определяющие особенности. 

 Оценивает  стратификацию стран Латинской Америки 

 Объясняет  и сравнивает особенности экономического развития развитых и развивающихся стран,  определяет понятия, умеет делать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичные  рассуждения, 

 Оценивает  стратификацию стран Африки. 

 Объясняет  и сравнивает особенности экономического развития развитых и развивающихся стран. 

 Оценивает  экономическое развитие Австралии и Океании. 

 Сравнивает показатели воспроизводства населения, средней продолжительности  и качества жизни населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 Объясняет  особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения мира,  стран; 

 использует знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации. 



 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, взаимосвязей 

 Решает нестандартные  задачи, где требуется либо применить новые знаний по изучаемой в данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в новой, непривычной ситуации (без ошибок и полностью самостоятельно, или с небольшими 

недочетами.) 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации. 

 Решает нестандартные  задачи, где необходимо либо применить новые умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичные  рассуждения, 

умозаключения  и делать выводы. 

 Объясняет  и сравнивает особенности экономического развития бывших английских колоний. 

 Составляет  полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделяет главные положения, самостоятельно 

подтверждает  ответ конкретными примерами, фактами. 

 

Обществознание 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 Имеет  относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 Имеет представление о происхождении культуры, её видах, понимает особенности духовной  сферы общественной жизни. 

 Правовое регулирование общественных отношений 

 Знает и употребляет термины данной темы, доказывает  важность права в общественной жизни. Знает основные виды права. 

 Экономическая жизнь общества. Знает и употребляет термины данной темы, доказывает  главную роль экономики в общественной 

жизни 



 Социальная сфера. Знает и употребляет термины данной темы, выделяет критерии социальной стратификации. 

 Политическая жизнь общества. Знает и употребляет термины данной темы, устанавливает взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 Может объяснить происходящие современные процессы с точки зрения изученных материалов 

 Умеет применить полученные знания на практике, объяснить те или иные аспекты нашей жизни.  Выбирает  верные  критерии  для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов. 

 Умеет рассмотреть современную экономическую жизнь с точки зрения экономической науки. 

 Извлекает социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики. 

 Анализирует  социальную информацию, сравнивает, делает выводы, рационально решает познавательные и проблемные задачи. 

 Раскрывает  ценностный смысл правового государства; раскрывает роль и функции политической системы. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В результате изучения учебного предмета  учащийся на базовом уровне научится: 

 о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на материале о числовых функциях; 

 овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по числовым функциям курса алгебры основной школы; 

 развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

 формирование представления о числовой окружности, о числовой окружности на координатной плоскости; 

  формирование умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой окружности; 

 овладение умением применять тригонометрические функции числового аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений; 

  овладение навыками и умениями построения графиков функций y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx; 

  формирование представлений о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, 

арктангенсе и арккотангенсе; 

  овладение умением решения тригонометрических уравнений методом введения новой переменной, разложения на множители; 



 формирование умений решения однородных тригонометрических уравнений; 

  формирование представлений о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, формулы двойного аргумента, 

формулы половинного угла, формулы понижения степени;  

 овладение умением применение этих формул, а также формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

формулы преобразования произведения тригонометрических функций в сумму; 

  формирование умений применения правил вычисления производных и вывода формул производных элементарных функций; 

 формирование представления о понятии предела числовой последовательности и функции; 

 формирование представлений о стереометрии; начальных геометрических сведениях. 

 овладение умением описывать взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом стереометрии; 

  формирование представлений о определение и признаке параллельности прямой и плоскости; 

 овладение умением находить на моделях параллелепипеда параллельные, скрещивающиеся и пересекающиеся прямые, определять 

взаимное расположение прямой и плоскости; распознавать на чертежах и моделях параллелепипед и тетраэдр и изображать на 

плоскости; строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра; строить сечения параллелепипеда и тетраэдра 

плоскостью, параллельной грани; 

 формирование представлений о наклонной и ее проекции на плоскость. 

 овладение умением распознавать на моделях перпендикулярные прямые в пространстве; использовать при решении стереометрических 

задач теорему Пифагора; находить наклонную или ее проекцию, используя соотношения в прямоугольном треугольнике; находить угол 

между диагональю прямоугольного параллелепипеда и одной из его граней; доказывать перпендикулярность прямой и плоскости, 

используя признак перпендикулярности, теорему о трех перпендикулярах 

 формирование представлений о многограннике; о элементах многогранника: вершинах, ребрах, гранях; 

 владение умением строить сечения призмы, пирамиды плоскостью, параллельной грани; находить элементы правильной  n-угольной 

пирамиды (n = 3, 4); находить площадь боковой поверхности пирамиды, призмы, основания которых – равнобедренный или 

прямоугольный треугольник 

 формирование представлений о цилиндре, конусе, уравнение сферы, формулы боковой и полной поверхностей 



 овладение умением находить элементы цилиндра, конуса, уравнение сферы, формулы боковой и полной поверхностей 

 формирование представлений об объемах многоугольников; 

 формирование умений работать с инструментами и применять полученные знания  при решении заданий; 

  овладение умением вычислять объемы многоугольников; 

 формирование представлений  о векторе в пространстве, его длины; о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам; 

 формирование представлений о понятии первообразной, неопределенного интеграла, определенного интеграла; 

  овладение умением применения первообразной функции при решении задачи вычисления площадей криволинейных трапеций и других 

плоских фигур 

  формирование понятий «степень с рациональным показателем», «корень n-степени из действительного числа и степенной функции»; 

 овладение умением применения свойств корня n-степени; преобразования выражений, содержащих радикалы; 

 обобщение и систематизация знаний о степенной функции; 

 формирование представлений об угле между векторами, скалярном квадрате вектора. 

 овладение умением вычислять скалярное произведение в координатах и как произведение длин векторов на косинус угла между ними; 

находить угол между векторам по их координатам; применять формулы вычисления угла между прямыми; 

 формирование представлений о показательной и логарифмической функциях, их графиках и свойствах; 

 овладение умением понимать и читать свойства и графики логарифмической функции, решать логарифмические уравнения и 

неравенства; понимать и читать свойства и графики показательной функции, решать показательные уравнения и неравенства; 

  овладение умением решения уравнений и неравенств с параметрами, нахождения всех возможных решений в зависимости от значения 

параметра; 

 формирование представлений о комбинаторных задачах, статистических методах обработки информации, независимых повторений 

испытаний в вероятностных заданиях; 

 овладение навыками и умениями применения классической вероятностной схемы, закона больших чисел; 

 формирование первичных представлений о применении формулы бинома Ньютона; 

 развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике;  



 определяет способы  действий в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивает правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 извлекает учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользуется предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

  развитие творческих способностей в построении графиков. 

 расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений 

 расширение и обобщение сведений о преобразовании тригонометрических выражений с применением различных формул 

 овладение умением исследования функции с помощью производной, составлять уравнения касательной к графику функции 

 овладение навыками пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов. 

 формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной функции в зависимости от значений оснований и 

показателей степени 

  овладение навыками и умениями решения заданий разного уровня: тестовых заданий с выбором ответа, качественных тестовых 

заданий с числовым ответом, заданий повышенного уровня с полным ответом; 

 развитие творческих способностей применения знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по математике 

 овладение умением на моделях параллелепипеда и треугольной призмы находить сонаправленные, противоположно направленные, равные 

векторы;  

  овладение навыками пользоваться геометрическим языком для описания окружающих предметов. 

 извлекает учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов;  

 пользуется предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации;  

  создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность 

 использует математические символы и математическую терминологию. 

 создание условий для развития умения применять функционально-графические представления для описания и анализа закономерностей, 

существующих в окружающем мире и в смежных предметах 



 обобщение и систематизация имеющихся сведений об уравнениях, неравенствах, системах и методах их решения; ознакомление с 

общими методами решения; 

 

Информатика 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и 

числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные 

программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, 

используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 



 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов;  

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать 

и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач 

анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 



 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать 

учебные многотабличные базы данных;  

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать правила 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной 

техники и технологий, в практической деятельности людей;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения;  

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;  

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  



 для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости;  

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, 

находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных задач;  

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

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

для принятия решений в повседневной жизни.  

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений 

и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 



 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

Астрономия 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и 

поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой 

Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

  гипотезы происхождения Солнечной системы; 

  основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации 

с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, 



источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, 

Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;  

 использовать  компьютерные  приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 определяет качественный состав органических веществ; 

 определяет физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы, номера подгруппы, понимает смысл явления 

периодичности изменения свойств химических элементов с ростом заряда ядра атомов; 

 характеризует валентные состояния атома углерода; 

 имеет представление о пространственной структуре молекул алканов; алкенов и алкинов; 

 имеет представление об электронной природе химической связи. 

 называет изученные положения теории химического строения А.М. Бутлерова;  

 различает предметы изучения органической и неорганической химии; 

 указывает причины многообразия веществ; 

 определяет водород, углерод и хлор в органических соединениях; 

 моделирует пространственное строение метана, этана, ацетилена; 



 описывает пространственную структуру изучаемых веществ;  

 классифицирует углеводороды;  

 указывает причины многообразия веществ; 

 различает понятия: изомерия и гомология; 

 моделирует строение молекул изучаемых веществ; 

 работает с химическими формулами и уравнениями химических реакций с участием углеводородов; 

 выполняет расчеты, умеет правильно составлять химические формулы;  

 характеризует особенности состава и свойств кислородсодержащих органических соединений; 

 исследует свойства изучаемых веществ; 

 называет и записывает формулы (молекулярные и структурные) важнейших представителей органических кислородсодержащих 

соединений;  

 наблюдает за ходом химического эксперимента, описывает его и делает выводы на основе наблюдений; 

 фиксирует результаты эксперимента с помощью химических формул и уравнений; 

 характеризует спирты как кислородсодержащие органические соединения; 

 характеризует кислоты как кислородсодержащие органические соединения; 

 называет представителей предельных и непредельных карбоновых кислот и записывает их формулы; 

 характеризует жиры как сложные эфиры, а мыла  как соли карбоновых кислот; 

 характеризует амины как содержащие аминогруппу органические соединения; 

 описывает три структуры белков и их биологическую роль; 

 распознает белки с помощью цветных реакций;  

 характеризует строение, физические и химические свойства соединений; их получение и применение;  

 составляет названия их соединений, дает характеристику их свойствам; 

  исследует свойства изучаемых веществ; 

 характеризует свойства, биологическую роль и области применения изучаемых веществ 



 характеризует потребительские свойства высокомолекулярных соединений и полимерных материалов на их основе; 

 различает общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации, 

средняя молекулярная масса, полимеризация, поликонденсация; 

 объясняет основные химические понятия; 

 формулирует и понимает суть периодического закона Д.И. Менделеева; 

  определяет заряд иона; 

 характеризует элементы малых периодов по их положению в ПСХЭ. 

 определяет физический смысл порядкового номера химического элемента, номера группы, номера подгруппы, понимает смысл явления 

периодичности изменения свойств химических элементов с ростом заряда ядра атомов; 

 использует понятия: вещества молекулярного и немолекулярного строения; «аллотропия», «изомерия», «гомология»,  «растворы», 

«электролиты»; 

 объясняет зависимость свойств веществ от их состава; 

 использует приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для приготовления растворов заданной 

концентрации; 

 пользуется лабораторной посудой; четко и правильно выполняет химический эксперимент. 

 объясняет понятия: «электролитическая диссоциация», «окислитель», «восстановитель», « скорость химической реакции», «катализ», 

«химическое равновесие»; 

 определяет заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

 объясняет зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов. 

 объясняет химические свойства: кислот, щелочей, солей, металлов и их сплавов; 

 определяет принадлежность веществ к различным классам; 

 объясняет зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполняет химический эксперимент 



 проводит рефлексию собственных достижений в познании классификации и закономерностей протекания химических реакций в 

органической и неорганической химии 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 различает понятия «электронная оболочка» и «электронная орбиталь; 

 применяет полученные знания на практике, для решения поставленных задач. 

 устанавливает причинно-следственные связи между строением атома, химической связью; 

 понимает смысловое значение явления изомерии и гомологии; 

 самостоятельно решает поставленные задачи с использованием и применением полученных знаний и умений. 

 обобщает знания и делает выводы о закономерностях изменений свойств углеводородов в гомологических рядах. 

 характеризует аминокислоты как органические амфотерные соединения, способные к реакциям поликонденсации; 

 классифицирует спирты по атомности; 

 называет представителей одно- и трехатомных спиртов и записывает их формулы; 

 предлагает эксперимент по распознаванию соединений непредельного строения. 

 наблюдает демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты. 

 обобщает знания и делает выводы о закономерностях изменений свойств биологически активных органических соединений 

 описывает способы получения и применения изученных высокомолекулярных соединений и полимерных материалов на их основе. 

 применяет полученные знания на практике, для решения поставленных задач. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 знать основные части и органоиды клеток, их функции;     

 характеризует функции белков; необходимость неорганических веществ  для нормального функционирования организмов; 

 знает понятия ассимиляция и диссимиляция;  

 называет этапы обмена веществ в организме;  

 объясняет роль АТФ в обмене веществ; 



 знает основные признаки прокариотической клетки, умеет узнавать основные структурные компоненты клеток;  

 объясняет значение прокариотов в биосфере;  

 знает имена создателей и основные положения клеточной теории; 

 знает основные понятия и термины темы «Деление клеток»;  

 знает многообразие форм полового и бесполого размножения; 

 объясняет биологическое значение видов размножения; 

 знает определение понятия «онтогенез.», «филогенез» и их соотношение; 

 знает предмет изучения и историю становления науки генетики; основные термины генетики; 

 умеет рассказывать о жизни и работе Г. Менделя; 

 знает определения понятий ген, доминантный и рецессивный аллели, признак, свойство, генотип, фенотип; формулировки законов 

Менделя; 

 умеет давать определение термину «аутосомы», приводит примеры заболеваний сцепленных с полом; 

 характеризует виды изменчивости и различия между ними; виды наследственной изменчивости; значение мутаций для медицины, 

сельского хозяйства и биотехнологий; 

 умеет приводить примеры ненаследственной изменчивости (модификаций);  

 знает правила выполнения и технику безопасности лабораторных работ; 

 определяет методы современной селекции, термины; осознает практическое значение генетики; 

 умеет давать определение понятий порода, сорт; называть методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  

 знает сущность взглядов на разнообразие живых организмов в разные периоды развития человеческой мысли; систематику органической 

природы, созданной К. Линнеем, первую эволюционную теорию Ж.Б. Ламарка, основные положения теории Ч. Дарвина; 

 владеет терминологией: вид, естественный и искусственный отбор, популяция, микроэволюция, макроэволюция, аллопатрическое и 

симпатрическое видообразование, идиоадаптация, дегенерация; 

 знает результаты эволюции, закономерности эволюционного процесса; 

 знает главные события ранней жизни на Земле - фотосинтез, многоклеточность,  половой процесс;  



 характеризует место человека в системе органического мира, взаимосвязь биологических и социальных факторов антропогенеза, 

основные этапы эволюции человека, роль труда в происхождении человека; 

 умеет сравнивать предков человека между собой, объяснять причины сходства и различия; 

 знает границы биосферы, учение Вернадского о биосфере; 

 владеет терминологией: биомы, экосистема, факторы среды, биоценоз; 

 Знает роль человека в сохранении биологического равновесия как необходимого условия  дальнейшего существования биосферы, 

ценность и необходимость природных ресурсов для нормальной жизнедеятельности человечества на Земле, различные последствия 

хозяйственной деятельности людей для биосферных процессов; 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 отмечает энергетическую роль углеводов и пластическую функцию жиров;  

 описывает механизм фагоцитоза и пиноцитоза; 

 характеризует сущность процесса обмена веществ и превращения энергии; 

 объясняет роль деления клетки в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

 знает периодизацию развития организмов, особенности эмбрионального и постэмбрионального периодов развития. 

 приводит примеры современных пород животных и сортов растений; характеризует роль учения Вавилова в современной селекции; 

 знает определения генетических понятий и терминов, умеет объяснять закономерности наследования с помощью основных понятий 

генетики и цитологии; 

 умеет давать определение терминам изменчивость, приводит примеры генных, хромосомных и геномных мутаций; 

 умеет давать определение понятий биотехнология и штамм; 

 приводит примеры использования данных методов в сельском хозяйстве и микробиологической промышленности. 

 самостоятельно работает с учебником, ведет обобщенные записи в тетради и анализирует информацию; 

 делает выводы и обобщения; работает с текстом и дополнительной литературой. на конкретных примерах делает теоретические 

обобщения 

 различает проявление разных форм симбиоза, обсуждает результаты работы 



 приводит доказательства единства живой и неживой природы, родства живых организмов, взаимосвязей организмов и окружающей 

среды. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение и знать особенности 

проведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического воспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 



 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения индивидуального, коллективного и 

семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в профильные учреждения 

профессионального образования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 



 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге 

(в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время 

современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 



 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках 

безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте. 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 



 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств 

промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний 

и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные 

интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 



 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

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

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 



 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход 

от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

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

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении 

противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 



 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

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

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной 

деятельности; 



 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

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

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических 

периодов, прослеживать их эволюцию. 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к 

поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Технология 

В результате изучения учебного предмета выпускник научится: 



 Образовательной деятельности выражаются в усвоении обучаемыми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках 

отдельного учебного предмета, – знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, ценностей; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

 овладение средствами и формами графического отображения процессов, правилами выполнения графической документации; методами 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 документирование результатов труда и проектной себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг 

 

Индивидуальный проект 

В результате изучения учебного предмета десятиклассник  научится: 

 базовым навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

 базовым навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 базовым навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

 базовым навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

В результате изучения учебного предмета десятиклассник получит возможность научиться: 

o  продвинутому уровню коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; 

o продвинутому уровню инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

o продвинутому уровню проектной деятельности, а также самостоятельному применения приобретённых знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  



o продвинутому уровню постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов;  

o умению излагать результаты проектной работы перед внешкольной аудиторией: конференциях, фестивалях, конкурсах, семинарах 

различного уровня;  

В результате изучения учебного предмета выпускник  научится: 

  навыкам коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического мышления;  

 навыкам инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

 навыкам проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 

различных задач, используя знания нескольких учебных предметов и/или предметных областей;  

 навыкам постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов;  

 умению излагать результаты проектной работы перед школьной аудиторией.  

В результате изучения учебного предмета выпускник получит возможность научиться: 

  самостоятельности в приобретении знаний и решении проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

 сформированности предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

 умению самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях;  



 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации и служит одним 

из основанием для разработки локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации1.  

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 

результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных 

достижений, промежуточная2 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

                                           

 
1 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
2 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



итоговую аттестацию3, независимую оценку качества подготовки обучающихся4 и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней оценки образовательной 

организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется методическим 

объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и являются 

основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием 

для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

                                           

 
3 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
4 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные 

работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 



систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге отслеживается оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении 

норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, используются только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, портфолио учащихся, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

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

действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов.  

В рамках внутреннего мониторинга школы проводятся отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  



– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические для отдельных 

образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в 

рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных 

умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией школы в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 



познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика (входная контрольная работа) готовности к изучению отдельных предметов проводится учителем в начале 

изучения предметного курса . 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебной 

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

целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные 

предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения  особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами 

и приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

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

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется 

особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного 

плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По 



предметам, вводимым школой самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой школой. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе 

документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 

олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 

всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по 

текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится 

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 учащегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

В случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня.  



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 58) и 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. Порядок 

проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения 

(изложения), которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из 

планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы (промежуточной аттестации) по предмету. Итоговые работы  (промежуточная аттестация) 

проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы (промежуточной аттестации) по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы служат: письменная проверочная работа 



(контрольная работа, тест, диктант, сочинение) или письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, 

исследование, опыт и т.п.), , презентации, проекты. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта 

или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование выполняется по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование 

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить 

ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне образования установленного 

образца – аттестате о среднем общем образовании. 



II. Содержательный раздел  основной образовательной программы среднего общего образования  

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

II.1.1 Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО.  

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения образовательной программы. Требования включают:  

- освоение надпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике;  

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

Программа направлена на реализацию следующих задач:  

- повышение эффективности освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  



Программа обеспечивает:  

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута;  

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности;  

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 

также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов;  

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческих 

конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата;  

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов;  

- возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 

планирования и самоконтроля;  

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности.  

Цель программы развития УУД — обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности 

за пределами школы, в том числе в профессиональной и социальной сферах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования направлена на решение следующих задач:  

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и в необходимых случаях их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы обеспечить 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях;  



- осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и во 

внеурочную деятельность обучающихся;  

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от основного общего к среднему 

общему образованию.  

Формирование системы 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.  

Среднее общее образование – этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести 

характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места УУД в структуре образовательной деятельности.  

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и 

достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры 

и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности 

(осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) предлагают типологию УУД, в соответствии с которой все они могут 

быть разделены на три вида: регулятивные, познавательные и коммуникативные.  

Регулятивными являются действия, связанные с принятием и удержанием учебных целей, планированием, контролем, оценкой и 

рефлексией.  



Коммуникативные действия предполагают использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих и т.д.  

Познавательные включают в себя владение способами решения проблем творческого и поискового характера; использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 

подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения 

новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация:в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий перенос сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 

учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  



К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости.  

Обучающимся 10-11 классов предоставляется возможность участия в дистанционных учебных курсах с использованием ресурсов 

Интернет, принять участие в движении РДШ, реализации социальных и гражданских проектов, благотворительных акций, в работе отряда 

старшеклассников, в осуществлении профессиональных проб в должности помощников вожатых в летнем оздоровительном лагере. При 

переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся . Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса.  

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В 

открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 



индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет 

повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только на профильном, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса 

предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего 

этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом 

значении) термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося(а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 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 её самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Предметное обучение-основной ресурс реализации программы. Содержание предметного обучения, направленное на развитие УУД, 

отражено в рабочих программах. Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. 

Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст 



как особенный этап в становлении УУД. Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. Познавательные УУД включают : общеучебные, логические учебные действия, а так же постановку и 

решение проблемы. К общеучебным универсальным действиям относятся:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей;  

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера.  

Важно отметить такое общеучебное универсальное учебное действие как рефлексия. Рефлексия учащимися своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности. Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 

символические действия:  

 моделирование,  

 преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно - 

графическая или знаково - символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Логическими универсальными действиями являются:  

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов;  



• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно - следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. Следует помнить, что при формировании познавательных УУД необходимо обращать внимание на установление связей 

между вводимыми учителем понятиями и прошлым опытом детей, в этом случае ученику легче увидеть, воспринять и осмыслить учебный 

материал. Предполагается, что результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения:  

o произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач;  

o осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  

o использовать знаково- символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач;  

o ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

o учиться основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов; уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов;  

o уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественны признаков  

o уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

o уметь осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

o уметь устанавливать причинно - следственные связи;  

o уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

o уметь устанавливать аналогии;  

o владеть общим приемом решения учебных задач.  

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного 

края (малой родины);  

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

o уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных 

условий.  



Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и 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:  

 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 способов и его реализация;  

 управление поведением партнёра -контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Существенное значение для формирования коммуникативных универсальных действий, как и для формирования личности ребенка в 

целом, имеет организация совместной работы учащихся в группе. Основным критерием сформированности коммуникативных действий можно 

считать коммуникативные способности ребёнка, включающие в себя:  

 желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения  «Я хочу!»);  

 знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими (знакомство с коммуникативными навыками 

«Я знаю!»);  

 умение организовать общение (уровень овладения коммуникативными навыками «Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации, умение работать в группе.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи того, о что уже известно и усвоено учащимся, 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, 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, реального 

действия и его продукта;  

• оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий.  

Критериями сформированности у учащегося регуляции своей деятельности может стать способность:  

• выбирать средства для организации своего поведения;  

• запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени;  

• планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу, правилу, с использованием норм;  

• предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также возможные ошибки;  

• начинать и заканчивать действие в момент;  

• тормозить ненужные реакции.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет 

подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в 

процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). 

Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. На 

уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным 

действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций. Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 



обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в 

различных жизненных контекстах. К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. Динамика 

формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). При переходе на 

уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное 

смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении обучения 

и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей. Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов многих 

субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций. Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 



Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного формирования УУД. В 

открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является повышение 

вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном 

уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две 

задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-

вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 

построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 

действий в школе. 

Связь УУД с содержанием отдельных предметов и внеурочной деятельностью. 

Личностные УУД 

Критерии сформированности личностных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Показывает на карте территорию РФ, Красноярского края, выделяет его 

географические и экономические особенности, дает аргументированную 

оценку основных исторических событий , характеризует достижения, 

традиции и памятники страны и Красноярского края. 

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

по выбору. Внеурочная деятельность: классные часы, социальные 

проекты, олимпиады, научно-практические конференции 

соответствующей тематики.  

Называет и характеризует государственное и социально-политическое 

устройство РФ, государственную символику РФ и государственные 

праздники. Устанавливает причинно-следственные связи между 

общественными и политическими событиями. Проявляет готовность к 

служению Отечеству, его защите. 

Предметы: история, обществознание, русский язык, литература, 

ОБЖ.  

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Осознает значение русского языка как государственного языка РФ. 

Стремится к сохранению чистоты языка: осознанно использует в речи 

Предметы: история, обществознание, русский язык, литература.  

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 



нормативные конструкции, выразительные средства. олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Характеризует основные правовые положения демократических ценностей, 

закрепленные в Конституции, перечисляет и выполняет основные права и 

обязанности гражданина. Выполняет нормы и требования Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

Предметы: история, обществознание, русский язык, литература, 

ОБЖ.  

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Положительно принимает национальную идентичность свою и других. 

Может рассказать о вкладе национальной культуры в историческое 

развитие культуры РФ 

Предметы: история, обществознание, русский язык, литература, 

курсы по выбору.  

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Равноправно сотрудничает со сверстниками и взрослыми любых 

национальностей и вероисповедания, проявляет неприятие идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Осуществляет личностный выбор на основе знания и понимания 

моральных норм. Осознанно и ответственно относится к собственным 

поступкам, может намечать планы самостоятельно. Готов к сознательному 

самоограничению в поступках и поведении 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 

тематики. 

Проявляет сопереживание и позитивное отношение к людям, в том числе к 

лицам с ОВЗ и инвалидам. Заботится об окружающих. Умеет оказывать 

первую помощь. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, социальные проекты, 

олимпиады, научно-практические конференции соответствующей 



тематики. 

Проявляет уважение и заботу о членах семьи, окружающих. Означает роль 

и место семьи в жизни человека и общества. Принимает ценности семейной 

жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, день семьи, 

совместные мероприятия с родителями. 

Стремится к самовыражению, самореализации и социальному признанию. 

Участвует в школьном самоуправлении. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: школьное самоуправление, классные 

часы, дискуссии, социальные, творческие, научно-

исследовательские проекты и акции, волонтерское движение, 

олимпиады, конференции. 

Сохраняет устойчивый интерес к учению, ориентируясь на личные 

представления о будущем. Самостоятельно формирует индивидуальный 

учебный план с учетом дальнейших профессиональных намерений.  

Аргументирует выбор дальнейшего образования. Строит жизненные планы 

с учетом конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий. Проявляет готовность к самообразованию с 

использованием ресурсов школы и других образовательных организаций. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, про 

ориентационные 

Мероприятия, творческие, научно-исследовательские проекты и 

акции, олимпиады, конференции, предметные недели.  

Оценивает действия свои и сверстников на основе правил безопасности 

поведения и норм здорового образа жизни. Придерживается в различных 

ситуациях правил безопасного поведения и норм  здорового образа жизни. 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы,  занятия в спортивных 

секциях, спортивные состязания, социальные проекты и акции, 

дни здоровья. 

Понимает влияние социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды. Проявляет нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии. Приобретает опыт эколого-

направленной деятельности. 

Предметы естественно- научной области, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, дискуссии, 

экологические проекты и акции, олимпиады, конференции 

соответствующей тематики 



Проявляет уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности. Осознает необходимость дальнейшей трудовой 

профессиональной деятельности как возможность участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы,  дискуссии, про 

ориентационные мероприятия, профессиональные пробы, 

социальные проекты и акции. 

Проявляет интерес к произведениям художественной культуры, участвует в 

художественной деятельности и организует её. 

Предметы: русский язык, литература, история, курсы по выбору. 

Внеурочная деятельность: классные часы, экскурсии, творческие 

конкурсы и акции. 

            

Регулятивные учебные действия 

Критерии сформированности регулятивных УУД Связь с предметами и внеурочной деятельностью 

Самостоятельно определяет цели, задает параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута на анализа проблем, образовательных 

результатов и возможностей 

Все предметы учебного плана, курсы по выбору, 

индивидуальный проект: решение типовых задач для 

развития регулятивных  умений (см. ниже) 

Внеурочная деятельность: 

-самостоятельное планирование, организация  и 

проведение мероприятий различной направленности в 

рамках работы Совета старшеклассников, советов дела. 

-участие в подготовке и  издании школьной газеты. 

-  самостоятельное изучение дополнительных 

иностранных языков с последующей сертификацией; 

-самостоятельное обучение в заочных и 

дистанционных школах  и университетах; 

Обосновывает свои целевые приоритеты на основе оценки возможных 

последствий достижения поставленной цели, в деятельности, собственной жизни  и 

жизни окружающих людей, основываясь на общечеловеческих ценностях. 

Формирует задачи как шаги по достижению поставленной цели в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

Оценивает материальные и нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели. 

Выделяет пути, составляет и корректирует план достижения цели, решения 

проблемы, выстраивает свою индивидуальную образовательную, учитывая условия 

(в т.ч. потенциальные затруднения), оптимизируя материальные и нематериальные  



затраты; 

Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ, в т.ч. на основе прогнозирования. Осуществляет эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

                 

Познавательные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности познавательных УУД Связь с предметами и 

внеурочной деятельностью 

Осуществляет развернутый информационный поиск (выделяет и анализирует текстовые и вне 

текстовые компоненты), устанавливает на основе этого анализа новые познавательные задачи. 

Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект: 

Групповые формы работы. 

Учебные диспуты и дискуссии. 

Деловые и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные проекты 

и акции, волонтерские инициативы. 

Объединяет предметы и явления в группы по определенным признакам, различая существенные и 

несущественные, сравнивает, классифицирует, устанавливает аналогии. 

Самостоятельно обобщает факты и явления; формирует определения к понятиям. Преимущественно предметы 

областей «Русский язык и 

литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссионный клуб 

старшеклассников, проведение 

Устанавливает причинно-следственные связи, в т. ч. определяет обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению  связей между явлениями, и следствия этих  связей. 

Строит рассуждение делает вывод, подтверждая собственной аргументацией или  самостоятельно 

полученными данными. 

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

информационные модели для представления выявленных связей, отношений  и противоречий. 



Переводит информацию из одной формы в другую (графическую, символическую, схематическую, 

текстовую и др.) 

экскурсий, социальные проекты и 

акции, волонтерские инициативы, 

самостоятельное изучение 

иностранных языков. 

Структурирует и преобразует текст, переходит от одного представления данных к другому. 

Выполняет смысловое свертывание  выделенных фактов и мыслей. Составляет вторичные тесты на 

основе прочитанного текста. 

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

достоверность информации, распознает и фиксирует ее недостоверность и противоречивость, 

обнаруживает проблемы и находит пути восполнения этих проблем на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта. 

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

относится к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать  их как 

ресурс  собственного развития. 

Самостоятельно выделяет и формирует познавательную цель, гипотезу и проверяет их. 

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

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения. 

    

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Критерии сформированности коммуникативных УУД Связь с предметами и внеурочной 

деятельностью 

Определяет цели, способы и план взаимодействия Все предметы учебного плана, 

курсы по выбору, индивидуальный 

проект: Групповые формы работы. 

Определяет участников коммуникации исходя  из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий. 



Создает правила взаимодействия. Придерживается ролей в совместной деятельности, сохраняя 

собственную линию поведения. Занимает позицию руководителя в учебном  взаимодействии. 

Учебные диспуты и дискуссии. Деловые 

и ролевые игры. 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, социальные 

проекты и акции, волонтерские 

инициативы. 

Преимущественно: предметы 

областей «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», 

«Общественные науки» 

Внеурочная деятельность: 

классные часы, дискуссионный клуб 

старшеклассников, проведение 

экскурсий, социальные проекты и 

акции, волонтерские инициативы 

самостоятельное 

 изучение иностранных языков 

 

Осуществляет взаимный контроль, коррекцию, оценку действий партнеров на основе критериев, 

оказывает необходимую помощь. 

Анализирует ситуацию общения (выделяет цели и мотивы действий партнера; квалифицирует 

действия) и адекватно на нее реагирует. 

Задает вопросы, необходимые для организации совместной  деятельности с партнером. 

Сравнивает  разные точки зрения; принимает мнение, доказательство собеседника. 

Аргументирует и выражает собственное мнение, корректно его отстаивает, критически к нему 

относится, с достоинством признавая ошибочность. 

Фиксирует начало конфликтной ситуации, договаривается и приходит к общему решению при 

столкновении интересов. 

Формирует и обосновывает оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после ее завершения. 

Использует речевые средства для планирования и регуляции своей деятельности, отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Формирует тему высказывания четко, компактно; выбирает и цели общения; определяет 

границы содержания темы, составляет план высказывания. 

Строит высказывание тезисно; формирует выводы из собственного  текста; подбирает к  

тезисам соответствующие примеры, факты, аргументы; пользуется первоисточниками (делает ссылки 

цитирует) 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

зыка, включая подбор выразительных средств. 

 

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий.  



Ко всем формам урочной и внеурочной работы, направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования, предъявляются следующие основные требования:  

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся;  

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала;  

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне рамок школы, в результаты в 

форматах, принятых в школе (оценки, портфолио и т. п.);  

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием условий для восстановления 

междисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений.  

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования в школе организуются следующие 

образовательные события, выводящие учащихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

- элективные курсы;  

- образовательные экскурсии;  



- учебно-исследовательская деятельность, предполагающая выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий, с учебными предметами, не изучаемыми в школе (психологией, социологией, бизнесом и др.), направленных на 

изучение проблем местного сообщества, региона, мира в целом.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

 Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования – открытость. Это предоставляет 

дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее.  

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации разной направленности:  

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов;  

- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности, общественных организаций для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов;  

- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др.  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и 

способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ.  

Обеспечение использования всех возможностей коммуникации достигается и через такую форму работы, как образовательное событие, к 

которому можно отнести:  

- школьное ученическое самоуправление (школьный Совет старшеклассников, муниципальное ученическое самоуправление (районный 

Совет старшеклассников), областную Ученическую коллегию (работа в этих органах ученического самоуправления позволяет учащимся 

определять основные направления молодежной политики в школах;  

- информационные встречи, экскурсии, дни профориентации, фестивали защиты профессий, ярмарки профессий, участие в ежегодном 

региональном форуме «Ивановское образование», в ходе которых решаются комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной траектории или работы, определение жизненных 

стратегий и т.п.  

- участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций;  

- участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных акций;  



- создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки образовательной организации - 

всё это способствует решению комплексных задач, направленных на решение проблем местного сообщества;  

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных школе:  

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;  

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах;  

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов;  

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков;  

д) прохождение очных подготовительных курсов при учреждениях высшего профессионального образования.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося.  

Для формирования регулятивных учебных действий в школе используются возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории:  

а) самостоятельный выбор профиля обучения, элективных курсов, видов и форм внеурочной деятельности;  

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов;  

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации 

проекта;  

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, представителями власти и 

местного самоуправления, спонсорами и т. п.;  

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными;  

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации.  

Технология разработки учебных заданий для развития УУД  

Универсальное учебное действие анализ — это мысленное или реальное разделение целостной структуры объекта на составные элементы 

с целью его познания. Деление целого на части и изучение этих частей стало основой для естественно-научного подхода в познании 



окружающего мира. Анализ — это первый шаг в длинной цепочке индивидуальных действий. Но, несмотря на это, у анализа есть своя четкая 

цель в этом длинном пути познания объекта и свой алгоритм рассуждения. Эту цель можно прояснить, ответив на следующие вопросы:  

1. Что изучаю? Зачем? (Объект и цель анализа).  

2. С какой точки зрения рассматриваю? (Аспект анализа).  

3. Какие части целого выделяю? (Существенные признаки).  

4. Что я узнал? (Вывод).  

Обобщенные виды задач УУД анализа: 

Обобщённый вид 

Задачи 1 

Обобщённый вид 

Задачи 2 

Обобщённый вид 

Задачи  3 

Обобщённый вид 

Задачи 4 

Дано целое.  
Цель — изучить или 
определить состав этого 
целого.  
Ответ: перечисление  
частей  

Дано целое.  
Цель — определить  
недостающую часть или  
недостающие части.  
Ответ: названа (указана) 
недостающая часть/части.  

Дано целое. Известно, что если в данном 
целом есть определенная часть, то можно 
сделать вывод о...  
Цель — узнать о целом новое.  
Ответ: сделан вывод на основе какой-либо 
части или частей  

Дано целое. Известно, что если в данном 
целом есть определенная часть, то нужно 
действовать определенным образом.  
Цель — узнать, как действовать дальше. 
Ответ: действие выполнено верно.  

 

Для осмысления учащимися алгоритма УУД анализ необходимо составить к заданию такой подводящий диалог, который удерживает 

следующую последовательность шагов: цель и объект анализа – аспект анализа – выделение частей – вывод.  

Универсальное учебное действие синтез – это умение соединить различные элементы или части в единое целое.  

При синтезе нужно по-новому увидеть целое с его существенными особенностями, которое не является простой суммой знаний о его 

частях. Синтез — это соединение различных частей объекта или процесса, выделенных на предшествующей стадии анализа в некую систему с 

воспроизведением иерархических связей, свойственных реальным объектам. Алгоритм осуществления УУД синтез предполагает следующие 

вопросы.  

1. Что и зачем я составляю? (Определение цели синтеза, наименование синтезируемого целого.)  

2. Из каких частей? (Перечисление частей.)  

3. Как правильно соединить части в целое? (Соединение частей в целое в соответствии с теми объективными связями, которые присущи 

объекту.)  



4. Что у меня получилось? Составил ли я то, что хотел? ( Проверка «образа» синтезируемого целого. Вывод.)  

Обобщённые виды задач УУД синтеза: 

Обобщённый вид задачи № 1 Обобщённый вид задачи № 2 Обобщённый вид задачи № 3 

Дано: все части целого.  
Цель — восстановить или 
создать целое.  
Ответ: верно составленное 
целое.  

Даны не все части целого.  
Цель — восстановить целое. Ответ: верно 
составленное целое.  

Дан фрагмент целого, остальные части неизвестны.  
Цель — создать недостающие части и достроить целое. 
Ответ: создано целое.  

 

Подводящий диалог к заданиям должен содержать вопросы, которые последовательно раскрывают цепочку: цель синтеза — наименование 

целого — перечень частей — особенность соединения частей — вывод. 

Универсальное учебное действие сравнение. Сравнение (как логическая операция) — это выявление сходства и различий двух или 

более объектов. Логическая операция сравнения лежит в основе соответствующего УУД, но это не одно и то же. УУД сравнение, не сводится к 

любому сопоставлению объектов. Универсальное учебное действие сравнение — это сопоставление объектов в контексте цели.  

В зависимости от того, какая стоит цель, выбираются объекты сравнения, определяется критерий (или критерии) сравнения, в рамках 

этого критерия подбираются необходимые признаки. И только после этого сопоставляются по выбранным признакам объекты, определяется 

сходство и различие, на основе чего делается вывод. Сравнение (как универсальное учебное действие) позволяет на основе логической 

операции сравнения достигать следующих целей:  

• делать выбор;  

• определять суть явления;  

• определять уровень развития признака, качества, свойства;  

• устанавливать связи между явлениями;  

• сопоставлять измеряемую величину с эталоном.  

Алгоритмом УУД сравнение:  

1. Что нужно сделать? Какую проблему мы решаем? (Определение цели.)  

2. Какие объекты для этого необходимо сравнить? (Определение объектов для сравнения.)  

3. С какой точки зрения? (Определение критериев сравнения.)  



4. Какие признаки объектов нам важно сравнить для решения этой задачи? (Выделение признаков сравнения.)  

5. Чем сходны, чем различны эти объекты по выделенным признакам? (Применение логической операции сравнения.)  

6. К какому выводу в результате сравнения мы пришли? Как решается наша проблема? (Вывод в контексте цели.)  

УУД подведение под понятие (отнесение объекта к известному понятию).  

УУД подведение под понятие тесно связано с пониманием того, что такое понятие и что такое определение понятия. Логическое умение 

определение понятия. Понятие — это форма мышления, посредством которой отражаются общие и существенные признаки предметов. 

Носителями понятий являются слово или словосочетание (исключение составляют местоимения и междометия). Понятия выполняют две 

основные функции: познавательную и коммуникативную. Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в процессе 

совместной деятельности, а также передают их последующим поколениям. Суть каждого понятия раскрывается через определение, в котором 

описываются существенные и отличительные признаки предметов.  

Определение понятия — это важнейшее логическое умение, направленное на выявление правильного значения термина или содержания 

понятия. Наиболее точными определениями понятий являются явные определения, которые бывают двух видов: родо-видовое и генетическое.  

Понимание учащимися структуры таких определений поможет в дальнейшем выделять существенные признаки для подведения под 

понятие.  

Структура явного родовидового определения:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + признаки (ПР).  

Например: Публицистика (П) — это вид литературы (РС), посвященный злободневным общественно-политическим вопросам (ПР).  

Генетическое определение можно описать так:  

Понятие (П) = родовое слово (РС) + способ образования (СО).  

Например: Угол (П) — это геометрическая фигура (РС), образованная двумя лучами, имеющими общее начало (СО).  

Чтобы научить детей самим составлять определения понятий (или, проще говоря, объяснять значение слов), необходимо познакомить их 

со структурой определения, помочь им находить в тексте определения родовое слово, существенные признаки, способ образования.  

УУД подведение под понятие иначе можно назвать умением относить объект к известному понятию. В учебной деятельности подведение 

под понятие используется при наименовании явления или объекта, при обобщении или классификации объектов, при подборе частного примера 

для обобщенного понятия.  



Алгоритм подведения объекта под понятие:  

• Цель подведения под понятие.  

• Выделение (наименование) понятия, под которое будет подводиться объект.  

• Определение объекта, которое необходимо подвести под понятие.  

• Выделение всех признаков, зафиксированных в определении понятия.  

• Проверка наличия у объекта выделенных свойств.  

• Получение вывода о принадлежности объекта к объему данного понятия.  

• Вывод.  

Подводящий диалог для подведения под понятие включает в себя: цель — определение известного понятия с указанием существенных 

признаков — выделение признаков в объекте, который необходимо наименовать, — сопоставление признаков понятия и признаков объекта — 

вывод.  

УУД систематизация. В эпоху информационной насыщенности умение структурировать и систематизировать знания приобретает 

колоссальное значение. Систематизация информации выражается в расположении отдельных понятий, предметов, фактов, явлений, мыслей в 

определенном порядке: пространственном, временном, логическом. При систематизации учебного материала отдельные элементы содержания, 

располагаясь в известных отношениях друг к другу, составляют единое целое. В зависимости от конкретной учебной темы в качестве элементов 

содержания могут быть: определение понятия, факт, явление, процесс, закономерность, принцип, способ действия, характеристика объекта, 

вывод или следствие. Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, включенных в определенные связи. Часто связь 

сама выступает как элемент содержания, то есть как информация, которую необходимо усвоить.  

Можно выделить следующие типы связей:  

1. Тождественность. К этому типу относятся отношения, основанные на полном совпадении значений (Москва — столица России, 

Конституция — основной закон).  

2. Родовидовые отношения связывают слово, обозначающее род предметов/явлений со словами, обозначающими виды, выделяемые в 

рамках этого рода (самостоятельная часть речи — имя существительное, геометрическая фигура — треугольник, полимер — крахмал, растение 

— береза пушистая).  



3. Отношения «вид — вид» - это отношения между видами, принадлежащими к одному роду (глагол - имя существительное, 

прямоугольник - ромб, пшеница - рожь).  

4. Отношение «часть — целое» связывает имя некоторого объекта с именами его составных частей (ядро - клетка, корень- слово, катет - 

треугольник).  

5. Антонимия — это отношение, основанное на противоположности выражаемых словами понятий (усталость - бодрость, негодование - 

ликование, сложение - вычитание, мышцы-сгибатели - мышцы-разгибатели).  

6. Причинно-следственные отношения отражают такую взаимосвязь явлений, при которой одно из них порождает другое или логически 

обосновывает, мотивирует его (трение - повышение температуры, интерес к информации - поисковая активность).  

7. Отношение «степень». Понятия, связанные этим видом отношений, передают разную степень выражаемых признаков (злость - ярость - 

гнев - негодование, холодный - прохладный - теплый - горячий).  

8. Отношение «функция» описывает назначение, роль какого-либо объекта. Например: сердце - насос, приставка - словообразование.  

9. Отношение «последовательность» указывает на очередность явлений во времени (апрель - май, детство - юность - зрелость).  

Эффективным способом систематизации информации является ее графическое представление с помощью визуальных организаторов, 

приемов наглядного схематического представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и запоминания виде. При 

восприятии наглядного материала человек может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, проследить возможные связи 

между ними, произвести категоризацию по степени значимости, общности, что служит основой не только для более глубокого понимания 

сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память.  

Отсюда вытекают цели УУД систематизация. Данное универсальное учебное действие необходимо для формирования навыков:  

• восприятия большого объема информации;  

• понимания сложного учебного материала;  

• обобщения нового материала;  

• организации процесса запоминания сложного или объемного материала.  

Подводящий диалог УУД систематизация содержит следующие компоненты: раскрытие цели, указание частей системы, уточнение связей 

между частями, подбор визуального организатора , составление схемы, вывод.  

Разработка учебных заданий для развития коммуникативных умений  



Все универсальные учебные действия можно условно разделить на две группы:  

• универсальные способы действия; они описаны и закреплены в культуре как наиболее точные, правильные, нормативные алгоритмы 

выполнения тех или иных действий;  

• структурные элементы учебной деятельности; обеспечивающие осуществление учебной деятельности на разных ее этапах.  

Часть коммуникативных умений относится к первой группе. Это умения, обеспечивающие эффективное общение и взаимодействие с 

партнерами по коммуникации, то есть умение представлять и сообщать информацию, использовать речевые средства для дискуссии, 

аргументации своей позиции и пр. Работая над формированием и развитием этой группы умений, необходимо помочь учащимся овладеть 

универсальными способами коммуникации. Это возможно сделать с помощью различных деятельностных заданий, игр, упражнений.  

Другая часть коммуникативных умений связана с процессом организации групповой деятельности и является ее структурным элементом. 

Сюда входят умения определять цель совместной деятельности, распределять обязанности в группе, вырабатывать общую позицию, 

конструктивно решать возникающие противоречия и пр. Овладеть этими умениями учащиеся могут только в процессе осуществления 

групповой деятельности. Кроме того необходимо иметь в виду три аспекта овладения:  

1. Содержательный, когда учащийся владеет знаниями об умении (знаком с универсальным способом или приемом, знает о месте умения 

в коммуникативной групповой деятельности и пр.). Для того чтобы помочь ребенку овладеть умением на этом уровне, необходимо передавать 

детям универсальные способы осуществления коммуникативной деятельности, помочь отрефлексировать их опыт, знакомить их с различными 

приемами эффективной коммуникации.  

2. Речевой, владение речевыми средствами, необходимыми для реализации умения. Для того чтобы ребенок смог освоить этот уровень 

владения, он должен свободно располагать различными речевыми средствами, позволяющими вступить в коммуникацию и реализовать умение, 

адекватное той коммуникативной ситуации, в которой он находится.  

3. Эмоционально-психологический аспект — владение своими эмоциями, ощущение уверенности и комфортности в процессе 

коммуникации. Формирование этого уровня коммуникативных умений возможно в ходе постоянных тренировок, создания ситуаций успеха в 

коммуникации, возможности рефлексии своей деятельности, специально организованных тренингов.  

В рамках школьного обучения могут быть организованы различные виды дельности, в процессе которых можно развивать 

коммуникативные умения учащихся. В первую очередь это групповые формы работы на уроке, организация учебных дискуссий, групповая 

проектная и исследовательская деятельность, специально организованные тренинги коммуникативных умений.  



С учетом специфики двух групп коммуникативных УУД — универсальных способов и структурных элементов деятельности — можно 

выделить как минимум три группы развивающих ситуаций:  

• Деятельностные задания или мероприятия, направленные на знакомство с универсальным способом или тренировку в его использовании 

с учетом соответствующего этапа формирования.  

• Задания или мероприятия, целью которых является знакомство детей с отдельным коммуникативным приемом или тренировка в его 

использовании. Например, владение приемами активного слушания помогает в формировании различных коммуникативных умений (в 

основном относящихся к группе «элементы коммуникативной деятельности»).  

• Мероприятия, организованные в форме групповой деятельности. В процессе групповой деятельности происходит знакомство и 

тренировка в применении умений, являющихся структурными элементами коммуникативной деятельности.  

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и проектной работы как типа 

деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме 

того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 



Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить 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 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Проектная  форма  сотрудничества  предполагает  совокупность  способов, направленных  не  только  на  обмен  информацией  и  

действиями,  но  и  на  тонкую организацию совместной деятельности партнеров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение  

эмоционально-психологических  потребностей  партнеров  на  основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

–  обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

–  устанавливать с партнерами отношения взаимопонимания; 

–  проводить эффективные групповые обсуждения; 

–  обеспечивать  обмен  знаниями  между  членами  группы  для  принятия эффективных совместных решений; 

–  четко формулировать цели группы и позволять ее участникам проявлять инициативу для достижения этих целей; 

–  адекватно реагировать на нужды других. 

В  ходе  проектной  деятельности  самым  важным  и  трудным  этапом  является постановка цели своей работы. Помощь педагога 

необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос:  «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос,  обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает 

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг—как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет использовать при создании проекта. Также 

необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат.  

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Кроме  того,  учебный  проект—прекрасный  способ  проверки  знаний  обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная  деятельность  способствует  развитию  адекватной  самооценки, формированию  позитивной  Я-концепции  (опыт  интересной  

работы  и  публичной демонстрации  ее  результатов),  развитию  информационной  компетентности.  При правильной  организации  именно  



групповые  формы  учебной  деятельности  помогают формированию  у обучающихся  уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для  успешного  осуществления  учебно-исследовательской  деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности; 

  формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла—сущности будущей деятельности; 

 планирование  исследовательских  работ  и  выбор  необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

 оформление  результатов  учебно-исследовательской  деятельности  как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц  для  обсуждения  и  возможного  дальнейшего  

практического использования. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 



– инженерное; 

– информационное. 

Наиболее востребованными являются следующие типы проектов: 

Информационные проекты.  

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее структурированию, анализу и обобщению.  

Проектные работы  могут  быть  представлены  в  виде дайджестов,  электронных  и  бумажных справочников,  энциклопедий,  

электронных  страниц на  сайте  школы,  каталогов  с приложением карт, схем, фотографий.  

Игровые проекты.  

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, результатом  которой  является  создание,  конструирование  или  

модернизация  игр (настольных,  подвижных,  спортивных,  компьютерных)  на  основе  предметного содержания. Проектные работы могут 

быть представлены в виде описаний, объектов, программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Социальные  проекты.  

Социальные  проекты  представляют  собой  целенаправленную социальную  (общественную)  практику  относительно  социальных  

проблем  и  явлений. 

Участие  в  социальных  проектах  способствует  формированию  социального  опыта, помогает осваивать правила общественного 

поведения. 

Социальный проект позволяет обучающимся решить  проблемы  ближайшего  социума.  При  этом  под  ближайшим социумом  для  

учащихся    следует  понимать собственно классный коллектив далее социум расширяется до пределов школы и выходит за ее пределы 

(микрорайон, ближайшее социальное окружение школы).  

Инженерные  проекты.  

Под  инженерным  проектом  понимается  создание  или усовершенствование  принципов  действия,  схем,  моделей,  образцов  

технических конструкций,  устройств,  машин.  Эти  проекты  предполагают  традиционные  для инженерного проекта этапы: определение 

функциональной необходимости изобретения (улучшения),  определение  критериев  результативности,  планирование  работы, 

предварительные  исследования  и  поиск  информации, создание  и  оценка  реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, 

демонстрация результатов. 



Учебно - исследовательские  проекты.  

Основным  видом  деятельности  данного  типа проектов  является  исследовательская  деятельность.  При  этом  изучение  (поиск, 

наблюдение,  систематизация)  или  решение  обучающимися  проблемы  предполагает наличие основных этапов, а именно: выбор области 

исследования, объекта, предмета, определение проблемы, составление плана и графика. работы, изучение информационных источников  по  

проблеме,  разработка  гипотез,  их  оценка,  постановка  цели  и  задач, разработка  и  проведение  экспериментов,  сопоставление  гипотезы  с  

результатами экспериментов,  оценка  результатов,  выводы  и  постановка  новых  проблем  или  задач.  

Учебно-исследовательские  проекты  могут  быть  предметными  и  межпредметными.  

Последние  имеют  особое  значение,  поскольку  решают  проблему  формирования метапредметных результатов и представлений. 

 

II.1.6.Планируемые результаты учебно–исследовательской и проектной деятельности обучающихся  в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

       В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление:  

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности;  

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных;  

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках;  

– об истории науки;  

– о новейших разработках в области науки и технологий;  

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.);  

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для 

проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.);  

Обучающийся сможет:  

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин;  



– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни;  

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы.  

        С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-исследовательской и 

проектной деятельностей обучающиеся научатся:  

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе;  

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место своего исследования или 

проекта в общем культурном пространстве;  

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей;  

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения поставленной цели;  

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека;  

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков;  

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ);  

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов.  

Выпускник научится: 



 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приемы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного исследования, отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

 использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их 

основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении 

и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира:  

 целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, обеспечивает совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают: - укомплектованность образовательной 

организации педагогическими, руководящими и иными работниками; - уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; - непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания;  



- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов.  

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве:  

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры;  

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории 

обучающегося);  

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования;  

- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся;  

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и образовательные события с 

ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 

представителями иных культур;  

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования 

и социального предпринимательства; - обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность;  

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах.  

Успешное формирования УУД достигается за счет создание методически единого пространства внутри образовательной организации как 

во время уроков, так и вне их. Не допускаются ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной 

поисковой, исследовательской, проектной деятельности. Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 



деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- коммуникативными технологиями. Например, читательская 

компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за 

счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а 

ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании 

будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий. Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

обеспечивают возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной 

траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов образовательных организаций и 

учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 



– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и 

т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в рамках образовательного 

оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный лист или экспертное 

заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное 

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае 

должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и 

включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут быть 

использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 



– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при процедуре защиты 

реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 



– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

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

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

Мониторинг результатов освоения учащимися  

основной образовательной программы среднего общего образования 

Диагностики проводятся в начале учебного года (октябрь-ноябрь) и в конце учебного года (апрель-май). 



  
Название  методики, автор Цель Оцениваемые УУД Возраст 

участников 
Блок I. Регулятивные универсальные учебные действия  

  
Анкета  
«Саморегуляция» (Разработана  на 
основе опросника «Саморегуляция» 
А.К. Осницкого)  

Определение сформированности и 
обеспеченности отдельных 
звеньев регуляции, 
самоорганизации 

Целеполагание,  
планирование,  оценка, коррекция  
  

10 – 11 
классы  

Методика «Уровень рефлексии» 
(Тест модифицирован на основе 
методики  Карпова А.В. 
«Диагностика рефлексии»)  

Определение уровня 
сформированности навыков 
рефлексии  

Навыки рефлексии: умение отслеживать своѐ 
состояние, поведение, деятельность (в 
зависимости от цели), корректировать через 
анализ и проектировать своѐ поведение и 
деятельность в будущем  

10 – 11 
классы  

«Мотивация успеха и боязнь 
неудачи». Опросник Реана А.А. 
(МУН)  

Изучение сформированности у 
учащихся мотивации к 
достижению успеха (или 
избеганию неудачи)  

Умение осознавать способы действий, приведших 
к успеху или неуспеху  

10 – 11 
классы  

 
Блок II. Познавательные универсальные учебные действия  

  
Методика КОТ -  краткий 
отборочный, ориентировочный 
тест (В.Н. Бузин, Э.Ф. 
Вандерлик)  

Измерение интегрального показателя 
сформированности общих 
познавательных способностей 
старшеклассников, характеристика 
сформированности познавательных  

способностей, лежащих в основе 
дальнейшего обучения, 
познавательной адаптации субъекта в 
мире в целом.  

 

Общеучебные – самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, применять 
правила, пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями, скорость и точность восприятия 
материала, грамотность, владение основными понятиями 
в соответствии с содержанием учебных предметов, 
постановка и решение проблемы, осуществлять выбор 
оптимальной стратегии (выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач), самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности при решении задач 
различного характера, контролировать и оценивать 
процесс и результат  

деятельности; знаково-символические:  
моделировать, т.е. выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью 

10-11 
классы  



решения конкретных задач;  логические - умения 
осуществлять логические действия: способность к 
анализу, обобщению материала, синтез, сравнение, 
классификация по самостоятельно выбранным 
критериям, установление аналогий, причинно-
следственных связей, построение рассуждений, 
владение логически-поисковыми и творческими 
способами решения учебных и практических проблем 

Блок III. Коммуникативные универсальные учебные действия  

  
Методика диагностики 
самоконтроля в общении (М. 
Снайдер)  

Изучение уровня коммуникативного  
контроля  

Умение адекватно оценивать собственное поведение; 
владение навыками конструктивного общения,  
взаимодействия  

10 – 11 
классы  

  
Методика КОС  - оценки  
коммуникативных и 
организаторских склонностей  
(В.В. Синявский, Б.А. 
Федоришин)  

Выявление коммуникативных, 
организаторских  склонностей  

Инициативное сотрудничество, навыки 
конструктивного взаимодействия, управление 
коммуникацией, рефлексия, эмпатия; способность к 
самостоятельному принятию решений, инициативность 
в  
общении, деятельности  

10-11 
классы  

Тест коммуникативных умений 
Михельсона (Л. Михельсон)  

Определение уровня 
коммуникативной компетентности и 
качества сформированности основных 
коммуникативных умений  

Инициативное сотрудничество, навыки 
конструктивного взаимодействия, управление 
коммуникацией; особенности  проявления 
коммуникативной культуры  

10 – 11 
классы  

Блок IV. Способность к самоопределению (автономизационная компетентность)  
Анкета для выявления уровня 
профессионального 
самоопределения (Составлена на 
основе анкеты, предложенной 
Т.А. Шишковец)  

  

Выявление уровня профессионального 
самоопределения  

Осмысленное и ответственное выстраивание личной  
жизненной траектории, овладение комплексом способов 
деятельности по обеспечению принятия решения о 
продолжении образования и профессиональном 
становлении в условиях изменяющего общества и 
рынка труда  

11 
класс  



Опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого 

Система саморегуляции у учащихся не всегда может быть оценена как полная, достаточная, соответствующая требованиям той 

деятельности, которую они осуществляют. Поэтому анализ представлений учащегося о своей саморегуляции и сопоставление самооценок 

учащихся и оценок педагогов полезны для установления подготовленности учащегося к деятельности. Самооценка учащегося играет еще и 

прогностическую роль. В соответствии с ней он может программировать свои действия, усилия. 

Опросник рассчитан на решение ряда задач: 

1. определение сформированности и обеспеченности отдельных звеньев регуляции; 

2. определение целостных функциональных свойств саморегуляции(обеспеченность регуляции в целом, упорядоченность, 

устойчивость, детализация, привычность, практичность, субъектная детализированность); 

3. определение динамических свойств саморегуляции (уверенность, инициативность, осторожность, пластичность, 

практическая реализуемость в противовес лишь мысленным намерениям); 

4. определение личностно-стилевых качеств регуляции (критичность, автономность, ответственность, воспитуемость). 

Инструкция по применению: Внимательно прочитывая все оцениваемые свойства саморегуляции (за исключением пункта «15») выберете 

одну из четырех возможных оценок – «Да», «Пожалуй, да», «Нет», «Пожалуй, нет», соответствующих уровню сформированности 

саморегуляции у конкретного учащегося. В итоге Вы получите перечень оценок свойств регуляции учащегося, которые, к тому же, можно 

сопоставить с результатами самооценки (в этом случае учащийся заполняет опросник сам). Объектом педагогической работы будут те свойства 

саморегуляции, по которым совпадают отрицательные оценки педагогов и ученика, а также все случаи расхождения оценок и самооценок. 

1. Целеполагание. 

 Способен на дело приниматься без напоминаний. 

 Планирует, организует свои дела и работу. 

 Умеет выполнить полученное задание. 



 Нужно напоминать о том, что необходимо закончить дело. 

 Не планирует, Мало организует свои дела и работу. 

 Не выполняет заданий оттого, что отвлекается. 

2. Моделирование условий. 

 Хорошо анализирует условия. 

 Учитывает возможные трудности. 

 Умеет отделять главное от второстепенного. 

 Условия анализирует плохо. 

 Не учитывает возможных трудностей. 

 Не умеет отделять главного от второстепенного. 

3. Программирование действий. 

 Чаще всего избирает верный путь решения задачи. 

 Правильно планирует свои занятия и работу. 

 Пытается решить задачи разными способами. 

 Пути решения выбирает не лучшие. 

 Не умеет планировать работу и занятия. 

 Не пытается решать задачи разными способами. 

4. Оценивание результатов. 

 Сам справляется с возникающими трудностями. 

 Редко ошибается, умеет оценить правильность действий. 

 Быстро обнаруживает свои ошибки. 

 Не может справиться с трудностями без помощи других. 

 Часто допускает ошибки в работе, часто их повторяет. 

 С трудом находит ошибки в своей работе. 



5. Коррекция результатов и способа действий. 

 Быстро находит новый способ решения. 

 Быстро исправляет ошибки. 

 Не повторяет ранее сделанных ошибок. 

 С трудом находит новые способы решения. 

 С большим трудом и долго исправляет ошибки. 

 Повторяет одни и те же ошибки. 

6. Обеспеченность регуляции в целом. 

 Продумывает свои дела и поступки. 

 Хорошо справляется и с трудными заданиями. 

 Справляется с заданиями без посторонней помощи. 

 Часто поступает необдуманно, импульсивно. 

 С трудными заданиями справляется плохо. 

 Не справляется с заданием без напоминаний и помощи. 

7. Упорядоченность деятельности. 

 Любит порядок. 

 Заранее знает, что будет делать. 

 Аккуратен и последователен. 

 Не любит порядок, 

 Часто не знает заранее, что ему предстоит делать. 

 Непоследователен и неаккуратен. 

8. Детализация регуляции действий. 

 Продумывает все до мелочей. 

 Ошибается чаще всею из-за того, что смысл задания в целом не понят, хотя все детали продуманы. 

 Старателен, хотя часто не выполняет заданий. 



 Ограничивается лишь общими сведениями, общим впечатлением. 

 Ошибается чаще из-за того, что не продуманы мелочи, детали. 

 Не очень старателен, но задания выполняет. 

9. Осторожность в действиях. 

 Долго готовится, прежде чем приступить к делу. 

 Избегает риска. 

 Сначала обдумывает, потом делает. 

 Приступает к делу без подготовки. 

 Часто рискует, ищет приключений. 

 Сначала сделает, потом думает. 

10. Уверенность в действиях. 

 Решения принимает без колебаний. 

 Уверенный в себе. 

 Действует решительно, настойчиво. 

 Решения принимает после раздумий и колебаний. 

 Часто сомневается в своих силах. 

 Нерешителен, небольшие помехи уже останавливают его. 

11. Инициативность в действиях. 

 Предприимчивый, решительный. 

 Активный. 

 Ведущий. 

 Нерешительный. 

 Вялый, безучастный. 

 Ведомый. 



12. Практическая реализуемость намерений. 

 Реализует почти все, что планирует. 

 Начатое дело доводит до конца. 

 Предпочитает действовать, а не обсуждать. 

 Задумывает много, а делает мало. 

 Редко, когда начатое дело доводит до конца. 

 Предпочитает обсуждать, а не действовать. 

13.Осознанность действий. 

 Обдумывает свои дела и поступки. 

 Анализирует свои ошибки и неудачи. 

 Планирует дела, рассчитывает свои силы. 

 Действует без раздумий, «с ходу». 

 Не анализирует ошибок. 

 Не планирует почти ничего, не рассчитывает своих сил. 

14. Критичность в делах и поступках. 

 Прислушивается к замечаниям. 

 Редко повторяет одну и ту же ошибку. 

 Знает о своих недостатках. 

 Не прислушивается к замечаниям. 

 Часто повторяет одну и ту же ошибку. 

 Не хочет знать и исправлять свои недостатки. 

15. Ориентированность на оценочный балл. 

 На что согласен, когда нужно спешить по своим делам. «5», «4», «3»,«2». 

 На что претендует в своих самооценках. 



16. Ответственность в делах и поступках. 

 Всегда проверяет правильность работы. 

 Старается довести дело до конца. 

 Старается добиться лучших результатов. 

 Не проверяет правильность результатов своих действий. 

 Часто бросает работу, не доделав ее. 

 Результат не важен, лишь бы скорее закончить работу. 

17. Автономность или зависимость в действиях. 

 Действует самостоятельно, мало советуясь с другими. 

 Предпочитает справляться с трудностями сам. 

 Может принять независимое от других решение. 

 О его трудностях и делах знают почти все. Всегда надеется на друзей, на их помощь. Действует по принципу: как все, так и я. 

18. Гибкость, пластичность в действиях. 

 Любит перемену в занятиях. 

 Легко переключается с одной работы на другую 

 Хорошо ориентируется в новых условиях. 

 Любит однообразные занятия. 

 С трудом переключается с одной работы на другую. 

 Плохо ориентируется в новых условиях. 

19. Вовлечение полезных привычек в регуляцию действии. 

 Аккуратен. 

 Внимателен. 

 Усидчив. 

 Неаккуратен. 

 Невнимателен. 



 Неусидчив. 

20. Практичность, устойчивость в регуляции действий. 

 С неудачами и ошибками обычно справляется. 

 Неудачи активизируют его. 

 Старается разобраться в причинах неудач. 

 Ошибку может исправить, если его успокоить. 

 Неудачи быстро сбивают с толку. 

 Равнодушен к причинам неудач. 

21. Оптимальность (адекватность) регуляции усилий. 

 Умеет мобилизовать усилия. 

 Взвешивает все «за» и «против». 

 Старается придерживаться правил. 

 С трудом мобилизуется на выполнение заданий. 

 Поступает необдуманно, импульсивно. 

 Не придерживается правил. 

22. Податливость воспитательным воздействиям. 

 Всегда считается с мнением других. 

 Его не трудно убедить в чем-то. 

 Прислушивается к замечаниям. 

 Не считается с мнением окружающих. 

 Его трудно убедить в чем либо. 

 Не прислушивается к замечаниям. 

 

Методика «Уровень рефлексии» (Тест модифицирован на основе методики  Карпова А.В. «Диагностика рефлексии») 



Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В таблице ответов напротив номера вопроса проставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. абсолютно неверно 

2. неверно 

3. скорее неверно 

4. не знаю 

5. скорее верно 

6. верно 

7. совершенно верно 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может. Первый 

пришедший в голову ответ и является верным. 

Текст методики 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, хочется ее с кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что пришло в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу я обычно мысленно планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает интересно вдруг вспомнить, что послужило началом 

цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил плана. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 



13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь первой пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и новые аргументы в защиту своей точки 

зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в первую очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого поведения ожидают от меня окружающие. 

22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с ним разговор. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в каких словах это лучше сделать, чтобы его не 

обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими делами. 

26. Если я кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

27. Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

  

Обработка результатов 

Из этих 27-ми утверждений 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 – обратные 

утверждения, что необходимо учитывать при обработке результатов, когда для получения итогового балла суммируются в прямых вопросах 

цифры, соответствующие ответам испытуемых, а в обратных – значения, замененные на те, что получаются при переворачивании шкалы 

ответов. 

Все пункты можно сгруппировать в четыре группы: 

1)ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 27); 



2) рефлексия настоящей деятельности (утверждения 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26); 

3)рассмотрение будущей деятельности (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20); 

4)рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (номера утверждений 8, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26). 

Полученные сырые баллы переводятся в стены: 

Стены 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сырые баллы 80 и ниже 81-100 101-107 108-113 114-122 123-130 131-139 140-147 148-156 157-171 172 и выше 

Интерпретация данных, полученных в результате тестирования 

Высокие результаты по тесту (больше 7 стенов) говорят о том, что человек в большей степени склонен обращаться к анализу своей 

деятельности и поступков других людей, выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Ему 

свойственно обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно ее планировать и прогнозировать все возможные последствия. 

Вероятно также, что таким людям легче понять другого, поставить себя на его место, предсказать его поведение, понять, что думают о них 

самих. 

Низкие результаты по тесту (меньше 4 стенов), вероятно, говорят о том, что испытуемому в меньшей степени свойственно задумываться над 

собственной деятельностью и поступками других людей, выяснять причины и следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и 

будущем. Он редко обдумывает свою деятельность в мельчайших деталях, ему сложно прогнозировать возможные последствия. Такой 

испытуемый испытывает сложности при постановке себя на место другого, ему сложно предсказать его поведение. 

Бланк ответов методики определения уровня рефлексивности 

Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В таблице ответов напротив номера вопроса проставьте, 

пожалуйста, цифру, соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. абсолютно неверно 

2. неверно 

3. скорее неверно 

4. не знаю 

5. скорее верно 

6. верно 



7. совершенно верно 

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных ответов в данном случае быть не может. Первый 

пришедший в голову ответ и является верным. Спасибо! 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ответ                             

№ вопроса 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27   
Ответ                             

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана 

Инструкция: отвечая на нижеприведенные вопросы, необходимо выбрать ответ «да» или «нет». Если Вы затрудняетесь с ответом, то 

вспомните, что «да» объединяет как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу «нет»: он объединяет явное «нет» и 

«скорее нет, чем да».  

Отвечать на вопросы следует быстро, не задумываясь надолго. Ответ, который первый приходит в голову, как: правило, является и 

наиболее точным. 

Текст опросника 

1. Включаясь в работу, как правило, оптимистично надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативности. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь, по возможности, найти причины отказа от них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереалистично высокие по трудности. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов. 

8. Продуктивность деятельности в основном зависит от моей собственной целеустремленности, а не от внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий, в условиях ограничения времени, результативность моей деятельности 

ухудшается. 

10. Склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 



11. Склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу. 

12. Если я рискую, то скорее с умом, а не бесшабашно. 

13. Я обычно не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но достижимые цели, чем нереально 

высокие. 

15. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания, его притягательность, как правило, снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограничения времени результативность моей деятельности обычно улучшается, даже если задание 

достаточно трудное. 

19. В случае неудачи при выполнении чего-либо, от поставленной цели, я, как правило, не отказываюсь. 

20. Если задание выбрал себе сам, то в случае неудачи его притягательность еще более возрастает. 

Ключ к опроснику 

Ответ «ДА»: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20.  

Ответ «НЕТ»: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обработка результатов и критерии оценки 

За каждое совпадение ответа с ключом испытуемому дается 1 балл. Подсчитывается общее количество набранных баллов.  

Если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагностируется мотивация на неудачу (боязнь неудачи).  

Если количество набранных баллов от 14 до 20, то диагностируется мотивация на успех (надежда на успех).  

Если количество набранных баллов от 8 до 13, то следует считать, что мотивационный полюс ярко не выражен. При этом можно иметь в 

виду, что если количество баллов 8, 9, есть определенная тенденция метизации на неудачу, а если количество баллов 12, 13, имеется 

определенная тенденция мотивации на успех.  

Мотивация на успех относится к позитивной мотивации. При такой мотивации человек, начиная дело, имеет в виду достижение чего-то 

конструктивного, положительного. В основе активности человека лежит надежда на успех и потребность в достижении успеха. Такие люди 

обычно уверены в себе, в своих силах, ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели. 



целеустремленность.  

Мотивации на неудачу относится к негативной мотивации. При данном типе мотивации активность человека связана с потребностью 

избежать срыва, порицания, наказания, неудачи. Вообще в основе этой мотивации лежит идея избегания и идея негативных ожиданий. Начиная 

дело, человек уже заранее боится возможной неудачи, думает о путях избегания этой гипотетической неудачи, а не о способах достижения 

успеха.  

Люди, мотивированные на неудачу, обычно отличаются повышенной тревожностью, низкой уверенностью в своих силах. Стараются 

избегать ответственных заданий, а при необходимости решения сверхответственных задач могут впадать в состояние близкое к паническому. 

По крайней мере. ситуативная тревожность у них в этих случаях становится чрезвычайно высокой. Все это, вместе с тем, может сочетаться с 

весьма ответственным отношением к делу. 

 

Краткий ориентировочный тест  В.Н. Бузин, Э.Ф. Вандерлик (КОТ) 

Тест для измерения интеллектуальных способностей можно использовать только 1 раз. Поэтому, если вы из любопытства 

познакомились с содержанием тестовых заданий или правильными ответами, то получить с их помощью точную оценку своих возможностей вы 

уже не сумеете. Приступайте к тестированию только хорошо отдохнувшими и здоровыми. 

Инструкция. Вам предлагается несколько простых заданий. Познакомьтесь с образцами заданий и правильными ответами на них: 

 "Быстрый" является противоположным по смыслу слову:  

1 - тяжелый,  

2 - упругий,  

3 - скорый,  

4 - легкий,  

5 - медленный.  

Правильный ответ: 5 

 Бензин стоит 44 копейки за литр. Сколько (в копейках) стоят 2,5 литра?  

Правильный ответ: 110 



 Слова минер и минор по смыслу являются:  

1 - сходными,  

2 - противоположными,  

3 - ни сходными, ни противоположными  

Правильный ответ: 3 

 Какие две из приведенных ниже пословиц имеют одинаковый смысл:  

1 - первый блин комом,  

2 - лиха беда начало,  

3 - не красна изба углами, красна пирогами  

4 - не все коту масленица  

5 - старый друг лучше новых двух  

Правильный ответ: 1,2  

Тест содержит 50 вопросов, на выполнение теста дается 15 минут. Ответьте на столько вопросов, на сколько сможете, и не тратьте 

много времени на один вопрос. Работайте как можно быстрее. Если какое-нибудь задание теста у вас не получается, не задерживайтесь 

на нем слишком долго, переходите к следующему. 

Тестовый материал 

1. Одиннадцатый месяц года - это:  

1) октябрь,  

2) май,  

3) ноябрь,  

4) февраль. 

2. "Суровый" является противоположным по значению слову:  

1) резкий,  

2) строгий,  

3) мягкий,  



4) жесткий,  

5) неподатливый. 

3. Какое из приведенных ниже слов отлично от других:  

1) определенный,  

2) сомнительный,  

3) уверенный,  

4) доверие,  

5) верный. 

4. Верно ли то, что сокращение "н.э." означает: "нашей эры" ("новой эры")?  

1) да,  

2) нет, 

5. Какое из следующих слов отлично от других:  

1) звонить,  

2) болтать,  

3) слушать,  

4) говорить,  

5) нет отличающихся слов 

6. Слово "безукоризненный" является противоположным по своему значению слову:  

1) незапятнанный,  

2) непристойный,  

3) неподкупный,  

4) невинный,  

5) классический. 

7. Какое из приведенных ниже слов относится к слову "жевать" как "обоняние" к "нос":  

1) сладкий,  



2) язык,  

3) запах,  

4) зубы,  

5) чистый 

8. Сколько из приведенных ниже пар слов являются полностью идентичными?  

Sharp M.C. Sharp M.C.  

Filder E.H. Filder E.N.  

Connor M.G. Conner M.G.  

Woesner O.W. Woerner O.W.  

Soderquist P.E. Soderquist B.E. 

9. "Ясный" является противоположным по смыслу слову:  

1) очевидный,  

2) явный,  

3) недвусмысленный,  

4) отчетливый,  

5) тусклый. 

10. Предприниматель купил несколько подержанных автомобилей за 3500 долларов, а продал их за 5500 долларов заработав на 

этом 50 долларов за автомобиль. Сколько автомобилей он продал? 

11. Слова "стук" и "сток" имеют:  

1) сходное значение,  

2) противоположное,  

3) ни сходное, ни противоположное. 

12. Три лимона стоят 45 копеек. Сколько (в копейках) стоят 1,5 дюжины? 

13. Сколько из этих 6 пар чисел являются полностью одинаковыми?  

5296 5296  



66986 69686  

834426 834426  

7354256 7354256  

61197172 61197172  

83238224 83238234 

14. "Близкий" является противоположным по значению слову:  

1) дружеский,  

2) приятельский,  

3) чужой,  

4) родной,  

5) иной. 

15. Какое число является наименьшим:  

1) 6  

2) 0,7  

3) 9  

4) 36  

5) 0,31  

6) 5 ? 

16. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось правильное предложение. В качестве ответа 

введите номер последнего слова.  

1) есть  

2) соль  

3) любовь  

4) жизни 

17. Какой из приведенных ниже пяти рисунков наиболее отличен от других? 



 

18. Два рыбака поймали 36 рыб. Первый поймал в 8 раз больше, чем второй. Сколько поймал второй? 

19. "Восходить" и "возродить" имеют:  

1) сходное значение,  

2) противоположное,  

3) ни сходное, ни противоположное. 

20. Расставьте предлагаемые ниже слова в таком порядке, чтобы получилось утверждение. Если оно правильно, то ответ будет 

1, если неправильно - 2.  

Мхом обороты камень набирает заросший. 

21. Две из приведенных ниже фраз имеют одинаковый смысл, найдите их:  

1) Держать нос по ветру.  

2) Пустой мешок не стоит.  

3) Трое докторов не лучше одного.  

4) Не все то золото, что блестит.  

5) У семи нянек дитя без глаза. 

22. Какое число должно стоять вместо знака «?»:  

73 66 59 52 45 38 ? 

23. Длительность дня и ночи в сентябре почти такая же, как и в:  

1) июне,  

2) марте,  

3) мае,  

4) ноябре. 

24. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда заключительное будет:  

1) верно,  



2) неверно,  

3) неопределенно.  

A. Все передовые люди - члены партии.  

Б. Все передовые люди занимают крупные посты.  

B. Некоторые члены партии занимают крупные посты. 

25. Поезд проходит 75 см за 1/4 с. Если он будет ехать с той же скоростью, то какое расстояние (в сантиметрах) он пройдет за 5 

с? 

26. Если предположить, что два первых утверждения верны, то последнее:  

1) верно,  

2) неверно,  

3) неопределенно.  

A. Боре столько же лет, сколько Маше.  

Б. Маша моложе Жени.  

B. Боря моложе Жени. 

27. Пять полукилограммовых пачек мясного фарша стоят 2 рубля. Сколько килограммов фарша можно купить за 80 копеек? 

28. Расстилать и растянуть. Эти слова:  

1) схожи по смыслу,  

2) противоположны,  

3) ни схожи, ни противоположны. 

29. Разделите эту геометрическую фигуру прямой линией на две части так, чтобы, сложив их вместе, можно было получить 

квадрат: 



 

30. Предположим, что первые два утверждения верны. Тогда последнее будет:  

1) верно,  

2) неверно,  

3) неопределенно.  

A. Саша поздоровался с Машей.  

Б. Маша поздоровалась с Дашей.  

B. Саша не поздоровался с Дашей. 

31. Автомобиль стоимостью 2400 рублей, был уценен во время сезонной распродажи на 33 1/3%. Сколько стоил автомобиль во 

время распродажи? 

32. Три из пяти фигур нужно соединить таким образом, чтобы получилась равнобедренная трапеция: 

 

33. На платье требуется 2 1/3 м. ткани. Сколько платьев можно сшить из 42 м? 

34. Значения следующих двух предложений:  

1) сходны,  

2) противоположны,  

3) ни сходны, ни противоположны.  

A. Трое докторов не лучше одного.  

Б. Чем больше докторов, тем больше болезней. 



35. Увеличивать и расширять. Эти слова:  

1) сходны,  

2) противоположны,  

3) ни сходны, ни противоположны. 

36. Смысл двух английских пословиц:  

1) схож,  

2) противоположен,  

3) ни схож, ни противоположен.  

A. Швартоваться лучше двумя якорями.  

Б. Не клади все яйца в одну корзину. 

37. Бакалейщик купил ящик с апельсинами за 36 рублей. В ящике их было 12 дюжин. Он знает, что 2 дюжины испортятся еще 

до того, как он продаст все апельсины. По какой цене за дюжину (в копейках) ему нужно продавать апельсины, чтобы получить прибыль 

в 1/3 закупочной цены? 

38. Претензия и претенциозный. Эти слова по своему значению:  

1) схожи,  

2) противоположны,  

3) ни сходны, ни противоположны. 

39. Если бы полкило картошки стоило 0,0125 рублей, то сколько килограммов можно было бы купить за 50 копеек? 

40. Один из членов ряда не подходит к другим. Каким числом Вы бы его заменили: 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/8 1/4 1/8 1/6 

41. Отражаемый и воображаемый. Эти слова являются:  

1) сходными,  

2) противоположными,  

3) ни сходными. ни противоположными. 

42. Сколько соток составляет участок 70 м на 20 м? 



43. Следующие две фразы по значению:  

1) сходны,  

2) противоположны,  

3) ни сходны, ни противоположны.  

А. Хорошие вещи дешевы, плохие дороги.  

Б. Хорошее качество обеспечивается простотой, плохое - сложностью. 

44. Солдат, стреляя в цель, поразил ее в 12,5% случаев. Сколько раз солдат должен выстрелить, чтобы поразить ее сто раз? 

45. Один из членов ряда не подходит к другим. Какое число Вы бы поставили на его место?  

1/4 1/6 1/8 1/9 1/12 1/14? 

46. Три партнера по акционерному обществу (АО) решили поделить прибыль поровну. Т. вложил в дело 4500 руб., К. - 3500 

руб., П. - 2000 руб. Если прибыль составит 2400 руб., то насколько меньше прибыль получил бы Т. в случае разделения прибыли 

пропорционально вкладам? 

47. Какие две из приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл:  

1) Куй железо, пока горячо.  

2) Один в поле не воин.  

3) Лес рубят, цепки летят.  

4) Не все то золото, что блестит.  

5) Не по виду суди, а по делам гляди? 

48. Значение следующих фраз:  

1) сходно,  

2) противоположно,  

3) ни сходно, ни противоположно.  

A. Лес рубят щепки летят.  

Б. Большое дело не бывает без потерь. 

49. Какая из этих фигур наиболее отлична от других? 



 

50. В печатающейся статье 24 000 слов. Редактор решил использовать шрифт двух размеров. При использовании шрифта 

большого размера на странице умещается 900 слов, меньшего - 1200. Статья должна занять 21 полную страницу в журнале. Сколько 

страниц должно быть напечатано мелким шрифтом? 

Обработка результатов и интерпретация 

Правильные ответы к тесту 

1) 3 11) 3 21) 3, 5 31) 1600 41) 3 

2) 3 12) 270 22) 31 32) 1, 2, 4 42) 14 

3) 2 13) 4 23) 2 33) 18 43) 1 

4) 1 14) 3 24) 1 34) 3 44) 800 

5) 3 15) 5 25) 1500 35) 1 45) 1/10 

6) 2 16) 4 26) 1 36) 1 46) 280 

7) 4 17) 4 27) 1 37) 480 47) 4, 5 

8) 1 18) 4 28) 1 38) 1 48) 1 

9) 5 19) 3 29) 2, 13 39) 20 49) 3 

10) 3 20) 3 30) 3, 5 40) 1600 50) 3 

В таблице даны правильные ответы на все задания. За каждое совпадение вашего ответа с правильным начисляйте себе один балл. 

Подсчитайте сумму ваших правильных ответов. Чем выше вы получили оценку по этому тесту, тем выше на сегодняшний день уровень вашего 

интеллектуального развития, тем лучше ваши способности к дальнейшему обучению и познавательной деятельности.  

Если полученная оценка составляет 24 балла и более, то уровень ваших интеллектуальных способностей позволяет Вам хоть сейчас 

приступить к освоению широкого круга профессий. Кроме того, уровень Вашего интеллектуального развития достаточен для того, чтобы Вы 

могли рассчитывать на довольно высокую успешность выполнения деятельности в любой профессии творческого класса.  

Менее 16 баллов низкая оценка. Низкий результат может быть недостаточно надежным вследствие возможных ошибок в соблюдении 

условий тестирования и понимании инструкции. Поэтому невысокий результат тестирования по данному тесту ни в коей мере не может быть 



признаком психологической профессиональной непригодности к какой бы то ни было специальности. Только тестирование с помощью других 

методов, может дать и достоверную информацию о психологических противопоказаниях к тем или иным профессиям. Или недостаточно 

высокая оценка по данному тесту говорит о том, что вы будете испытывать определенные затруднения в процессе профессионального обучения 

и дальнейшей практической деятельности в сфере профессий творческого класса. 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

Шкала самомониторинга  

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное 

или неверное применительно к себе. Если предложение кажется Вам верным или преимущественно верным, ответьте "Верно", если неверным 

или преимущественно неверным – "Неверно". 

№ 
 

Утверждение Варианты ответа 

1 Мне трудно подражать поведению других людей верно не верно 

2 
Я воспринимаю как спектакль свои попытки произвести впечатление на других людей или поддерживать 
отношения с ними 

верно не верно 

3 Мне кажется, что я мог бы быть неплохим актером верно не верно 

4 
Я произвожу на других впечатление человека, испытывающего значительно более глубокие эмоции чем это 
есть на самом деле 

верно не верно 

5 Я редко нахожусь в центре внимания окружающих меня людей верно не верно 

6 В различных ситуациях и с разными людьми я веду себя как совершенно другой человек верно не верно 

7 Я могу доказывать только те идеи, в которые я верю верно не верно 

8 
Для того, чтобы не остаться в одиночестве и нравиться другим людям я стараюсь быть таким, каким они меня 
хотят видеть и никаким другим 

верно не верно 



9 Я могу вводить в заблуждение других людей, демонстрируя дружелюбие даже если они не нравятся мне верно не верно 

10 Я не всегда такой, каким кажусь верно не верно 

 

Подсчет результатов: прибавьте себе по одному баллу за ответ "неверно" на вопросы № 1, 5, 7 и за ответ "верно" на все остальные вопросы. 

Подсчитайте сумму баллов.  

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно следят за собой, хорошо знают, где и как себя вести, управляют 

выражением своих эмоций. Вместе с тем, у них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. Их 

позиция: "я такой, какой я есть в данный момент". Люди с низким коммуникативным контролем более непосредственны и открыты, у них более 

устойчивое "Я", мало подверженное изменениям в различных ситуациях. 

0-3 балла: у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и Вы не считаете нужным изменяться в зависимости от 

ситуаций. Вы способны к искреннему самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас "неудобным" по причине Вашей прямолинейности. 

4-6 баллов: у Вас средний коммуникативный контроль, Вы искренни, но не сдержанны в своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в 

своем поведении с окружающими людьми. 

7-10 баллов: у Вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, гибко реагируете на изменение ситуации, 

хорошо чувствуете и даже в состоянии предвидеть впечатление, которое Вы производите на окружающих. 

Оценка коммуникативных и организаторских склонностей в процессе первичной профконсультации (методика КОС В. В. Синявского 

и Б. А. Федоришина) 

Для проведения исследования необходимо подготовить вопросник КОС и лист для ответов. Эксперимент может проводиться как 

индивидуально, так и в группе. Испытуемым раздают бланки для ответов и зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на все 

предложенные вопросы. Свободно выражайте свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если ваш ответ на вопрос положителен (вы 

согласны), то в соответствующей клетке листа ответов поставьте плюс, если же ваш ответ отрицателен (вы не согласны) — поставьте знак 

минус. Следите, чтобы номер вопроса и номер клетки, куда вы запишете свой ответ, совпадали. Имейте в виду, что вопросы носят общий харак-

тер и не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не 



следует тратить много времени на обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы вам будет трудно ответить. Тогда 

постарайтесь дать тот ответ, который вы считаете предпочтительным. При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его первые 

слова. Ваш ответ должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь произвести заведомо приятное впечатление. Нам 

важен не конкретный ответ, а суммарный балл по серии вопросов». 

Вопросник КОС 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей принятию ими вашего мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств разными людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или с какими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать и. организовывать со своими товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли Вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 



21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую вам компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе 

людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с незнакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих товарищей? 

1 11 21 31 

2 12 22 32 

3 13 23 33 



4 14 24 34 

5 15 25 35 

6 16 26 36 

7 17 27 37 

8 18 28 38 

9 19 29 39 

10 20 30 40 

 

Обработка результатов 

Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количество совпадений отдельно по коммуникативным и 

организаторским склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности: 

положительные ответы — вопросы 1-го столбца; 

отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца. 

Организаторские склонности: 

положительные — вопросы 2-го столбца; 

отрицательные — вопросы 4-го столбца. 

1. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских (Ко) склонностей как отношения 

количества совпадающих ответов по коммуникативным склонностям (Кх), организаторским склонностям (Ох) к максимально 

возможному числу совпадений (20), по формулам: 

 

Кk, = 

 

Ko= 



Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные коэффициенты со шкальными оценками 

Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

Кк Ко Шкальная оценка 

0.10—0.45 0.20—0.55 1 

0.46—0.55 0.56—0.65 2 

0.56—0.65 0.66—0.70 3 

0.66—0.75 0.71—0.80 4 

0.76—1.00 0.81—1.00 5 

При анализе полученных результатов необходимо учитывать следующие параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают 

свои знакомства, 

испытывают трудности в установлении контактов с людьми и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, 

не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, проявление инициативы в общественной деятельности крайне занижено, во многих 

делах они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Они стремятся к контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют свою работу, однако 

потенциал их склон ностей не отличается высокой устойчивостью. Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной 

воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных и организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, занимаются 

общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в 

организации общественных мероприятий, способны принять, самостоятельное решение в трудной ситуации. Все это они делают не по 

принуждению, а согласно внутренним устремлениям. 



5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 

склонностей. Они испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и активно стремятся к ней. Быстро 

ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе. Инициативны, предпочитают в важном деле или в создав-

шейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, 

могут внести оживление в незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы в деятельности, которая их 

привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности. 

 

Тест коммуникативных умений Михельсона 

Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха  

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных коммуникативных умений.  

Инструкция: Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно 

быть наиболее характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать.  

Тестовый материал: 

  1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы замечательный человек". Вы обычно в подобных ситуациях: 

а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 

б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек выдающийся". 

в) Говорите: "Спасибо". 

г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 

д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в лучшую сторону". 

 

2. Кто-либо совершает действие или поступок, которые, по Вашему мнению, являются замечательными. В таких случаях Вы обычно: 

а) Поступаете так, как если бы это действие не было столь замечательным, и при этом говорите: "Нормально!" 

б) Говорите: "Это было отлично, но я видел результаты получше".  

в) Ничего не говорите.  

г) Говорите: "Я могу сделать гораздо лучше". 



д) Говорите: "Это действительно замечательно!" 

 

3. Вы занимаетесь делом, которое Вам нравится, и думаете, что оно у Вас получается очень хорошо. Кто-либо говорит: "Мне это не 

нравится!" Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите: "Вы - болван!" 

б) Говорите: "Я все же думаю, что это заслуживает хорошей оценки". 

в) Говорите: "Вы правы", хотя на самом деле не согласны с этим.  

г) Говорите: "Я думаю, что это выдающийся уровень. Что Вы в этом понимаете".  

д) Чувствуете себя обиженным и ничего не говорите в ответ.  

 

4. Вы забыли взять с собой какой-то предмет, а думали, что принесли его, и кто-то говорит Вам: 

  "Вы такой растяпа! Вы забыли бы и свою голову, если бы она не была прикреплена к плечам".   

  Обычно Вы в ответ:  

а) Говорите: "Во вяком случае, я толковее Вас. Кроме того, что Вы в этом понимаете!"  

б) Говорите: "Да, Вы правы. Иногда я веду себя как растяпа".  

в) Говорите: "Если кто-либо растяпа, то это Вы".  

г) Говорите: "У всех людей есть недостатки. Я не заслуживаю такой оценки только за то, что забыл что-то".  

д) Ничего не говорите или вообще игнорируете это заявление.  

 

5. Кто-либо, с кем Вы договорились встретиться, опоздал на 30 минут, и это Вас расстроило,   

  причем человек этот не дает никаких объяснений своему опозданию. В ответ Вы обычно:  

а) Говорите: "Я расстроен тем, что Вы заставили меня столько ожидать".   

б) Говорите: "Я все думал, когда же Вы придете".  

в) Говорите: "Это был последний раз, когда я заставил себя ожидать Вас".  

г) Ничего не говорите этому человеку.  



д) Говорите: "Вы же обещали! Как Вы смели так опаздывать!"  

 

6. Вам нужно, чтобы кто-либо сделал для Вас одну вещь. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Никого ни о чем не просите.  

б) Говорите: "Вы должны сделать это для меня".  

в) Говорите: "Не могли бы Вы сделать для меня одну вещь?", после этого объясняете суть дела.  

г) Слегка намекаете, что Вам нужна услуга этого человека.  

д) Говорите: "Я очень хочу, чтобы Вы сделали это для меня".  

   

7. Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких ситуациях Вы:  

а) Говорите: "Вы выглядите расстроенным. Не могу ли я помочь?"  

б) Находясь рядом с этим человеком, не заводите разговора о его состоянии.   

в) Говорите: "У Вас какая-то неприятность?"  

г) Ничего не говорите и оставляете этого человека наедине с собой.  

д) Смеясь говорите: "Вы просто как большой ребенок!"  

   

8. Вы чувствуете себя расстроенным, а кто-либо говорит: "Вы выглядите расстроенным".   

  Обычно в таких ситуациях Вы:  

а) Отрицательно качаете головой или никак не реагируете.  

б) Говорите: "Это не Ваше дело!"  

в) Говорите: "Да, я немного расстроен. Спасибо за участие".  

г) Говорите: "Пустяки".  

д) Говорите: "Я расстроен, оставьте меня одного".  

   



9. Кто-либо порицает Вас за ошибку, совершенную другими. В таких случаях Вы обычно:  

а) Говорите: "Вы с ума сошли!"  

б) Говорите: "Это не моя вина. Эту ошибку совершил кто-то другой".  

в) Говорите: "Я не думаю, что это моя вина".  

г) Говорите: "Оставьте меня в покое, Вы не знаете, что Вы говорите".  

д) Принимаете свою вину или не говорите ничего.  

   

10. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, но Вы не знаете, почему это должно быть сделано.   

  Обычно в таких случаях Вы:  

а) Говорите: "Это не имеет никакого смысла, я не хочу это делать".  

б) Выполняете просьбу и ничего не говорите.  

в) Говорите: "Это глупость; я не собираюсь этого делать".  

г) Прежде чем выполнить просьбу, говорите: "Объясните, пожалуйста, почему это должно быть сделано".  

д) Говорите: "Если Вы этого хотите...", после чего выполняете просьбу. 

 

11. Кто-то говорит Вам, что по его мнению, то, что Вы сделали, великолепно.   

  В таких случаях Вы обычно:  

а) Говорите: "Да, я обычно это делаю лучше, чем большинство других людей".   

б) Говорите: "Нет, это не было столь здорово".  

в) Говорите: "Правильно, я действительно это делаю лучше всех".  

г) Говорите: "Спасибо".  

д) Игнорируете услышанное и ничего не отвечаете.  

 

12. Кто-либо был очень любезен с Вами. Обычно в таких случаях Вы:   

а) Говорите: "Вы действительно были очень любезны по отношению ко мне".  



б) Действуете так, будто этот человек не был столь любезен к Вам, и говорите: "Да, спасибо".  

в) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня вполне нормально, но я заслуживаю большего.  

г) Игнорируете этот факт и ничего не говорите.  

д) Говорите: "Вы вели себя в отношении меня недостаточно хорошо".  

  

13. Вы разговариваете с приятелем очень громко, и кто-либо говорит Вам:   

  "Извините, но Вы ведете себя слишком шумно". В таких случаях Вы обычно: 

а) Немедленно прекращаете беседу.  

б) Говорите: "Если Вам это не нравится, проваливайте отсюда".  

в) Говорите: "Извините, я буду говорить тише", после чего ведется беседа приглушенным голосом.  

г) Говорите: "Извините" и прекращаете беседу.  

д) Говорите: "Все в порядке" и продолжаете громко разговаривать.  

   

14. Вы стоите в очереди, и кто-либо становится впереди Вас. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Негромко комментируете это, ни к кому не обращаясь, например:   

  "Некоторые люди ведут себя очень нервно".  

б) Говорите: "Становитесь в хвост очереди!"  

в) Ничего не говорите этому типу.  

г) Говорите громко: "Выйди из очереди, ты, нахал!" 

д) Говорите: "Я занял очередь раньше Вас. Пожалуйста, станьте в конец очереди".  

   

15. Кто-либо делает что-нибудь такое, что Вам не нравится и вызывает у Вас сильное раздражение.   

  Обычно в таких случаях Вы:  

а) Выкрикиваете: "Вы болван, я ненавижу Вас!"  

б) Говорите: "Я сердит на Вас. Мне не нравится то, что Вы делаете".  



в) Действуете так, чтобы повредить этому делу, но ничего этому типу не говорите.  

г) Говорите: "Я рассержен. Вы мне не нравитесь".  

д) Игнорируете это событие и ничего не говорите этому типу.  

 

16. Кто-либо имеет что-нибудь такое, чем Вы хотели бы пользоваться. Обычно в таких случаях Вы: 

а) Говорите этому человеку, чтобы он дал Вам эту вещь.  

б) Воздерживаетесь от всяких просьб.  

в) Отбираете эту вещь.  

г) Говорите этому человеку, что Вы хотели бы пользоваться данным предметом, и затем просите его у него.  

д) Рассуждаете об этом предмете, но не просите его для пользования.  

   

17. Кто-либо спрашивает, может ли он получить у Вас определенный предмет для временного пользования,  но так как это новый предмет, 

Вам не хочется его одалживать. В таких случаях Вы обычно: 

а) Говорите: "Нет, я только что достал его и не хочу с ним расставаться; может быть когда-нибудь потом".  

б) Говорите: "Вообще-то я не хотел бы его давать, но Вы можете попользоваться им".  

в) Говорите: "Нет, приобретайте свой!"  

г) Одалживаете этот предмет вопреки своему нежеланию.  

д) Говорите: "Вы с ума сошли!"   

 

18. Какие-то люде ведут беседу о хобби, которое нравится и Вам, и Вы хотели бы присоединиться к разговору.  

В таких случаях Вы обычно:  

а) Не говорите ничего.  

б) Прерываете беседу и сразу же начинаете рассказывать о своих успехах в этом хобби.  

в) Подходите поближе к группе и при удобном случае вступаете в разговор.  

г) Подходите поближе и ожидаете, когда собеседники обратят на Вас внимание.  



д) Прерываете беседу и тотчас начинаете говорить о том, как сильно Вам нравится это хобби. 

   

19. Вы занимаетесь своим хобби, а кто-либо спрашивает: "Что Вы длаете?" Обычно Вы: 

а) Говорите: "О, это пустяк". Или: "Да ничего особенного". 

б) Говорите: "Не мешайте, разве Вы не видите, что я занят?"  

в) Продолжаете молча работать. 

г) Говорите: "Это совсем Вас не касается".  

д) Прекращаете работу и объясняете, что именно Вы делаете. 

   

20. Вы видите споткнувшегося и падающего человека. В таких случаях Вы:  

а) Рассмеявшись, говорите: "Почему Вы не смотрите под ноги?" 

б) Говорите: "У Вас все в порядке? Может быть я что-либо могу для Вас сделать?"  

в) Спрашиваете: "Что случилось?"  

г) Говорите: "Это все колдобины в тротуаре".  

д) Никак не реагируете на это событие.  

   

21. Вы стукнулись головой о полку и набили шишку. Кто-либо говорит: "С Вами все в порядке?" Обычно Вы:  

а) Говорите: "Я прекрасно себя чувствую. Оставьте меня в покое!"  

б) Ничего не говорите, игнорируя этого человека. 

в) Говорите: "Почему Вы не занимаетесь своим делом?"  

г) Говорите: "Нет, я ушиб свою голову, спасибо за внимание ко мне".  

д) Говорите: "Пустяки, у меня все будет о'кей".  

   

22. Вы допустили ошибку, но вина за нее возложена но кого-либо другого. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Не говорите ничего.  



б) Говорите: "Это их ошибка!"  

в) Говорите: "Эту ошибку допустил Я".  

г) Говорите: "Я не думаю, что это сделал этот человек".  

д) Говорите: "Это их горькая доля". 

 

23. Вы чувствуете себя оскорбленным словами, сказанными кем-либо в Ваш адрес.  В таких случаях Вы обычно:  

а) Уходите прочь от этого человека, не сказав ему, что он расстроил Вас.  

б) Заявляете этому человеку, чтобы он не смел больше этого делать.  

в) Ничего не говорите этому человеку, хотя чувствуете себя обиженным.  

г) В свою очередь оскорбляете этого человека, называя его по имени.  

д) Заявляете этому человеку, что Вам не нравится то, что он сказал, и что он не должен  этого делать снова.  

 

24. Кто-либо часто перебивает, когда Вы говорите. Обычно в таких случаях Вы:  

а) Говорите: "Извините, но я хотел бы закончить то, о чем рассказывал".  

б) Говорите: "Так не делают. Могу я продолжить свой рассказ?"  

в) Прерываете этого человека, возобновляя свой рассказ.  

г) Ничего не говорите, позволяя другому человеку продолжать свою речь.  

д) Говорите: "Замолчите! Вы меня перебили!" 

  

25. Кто-либо просит Вас сделать что-либо, что помешало бы Вам осуществить свои планы.  В этих условиях Вы обычно:  

а) Говорите: "Я действительно имел другие планы, но я сделаю то, что Вы хотите.  

б) Говорите: "Ни в коем случае! Поищите кого-нибудь еще".  

в) Говорите: "Хорошо, я сделаю то, что Вы хотите".  

г) Говорите: "Отойдите, оставьте меня в покое".  

д) Говорите: "Я уже приступил к осуществлению других планов. Может быть, когда-нибудь потом".  



 

26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и познакомиться. В этой ситуации Вы обычно:  

а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу.  

б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним разговор.  

в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами.  

г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных делах, совершенных Вами.  

д) Ничего не говорите этому человеку. 

   

27. Кто-либо, кого Вы раньше не встречали, остановаливается и окликает Вас возгласом "Привет!"  В таких случаях Вы обычно:  

а) Говорите: "Что Вам угодно?"  

б) Не говорите ничего 

в) Говорите: "Оставьте меня в покое".  

г) Произносите в ответ "Привет!", представляетесь и просите этого человека представиться  в свою очередь.  

д) Киваете головой, произносите "Привет!" и проходите мимо. 

  

Данный тест представляет собой разновидность теста достижений, то есть построен по типу задачи, у которой есть правильный ответ. В 

тесте предполагается некоторый эталонный вариант поведения, который соответствует компетентному, уверенному, партнерскому стилю. 

Стпень приближения к эталону можно определить по числу правильных ответов. Неправильные ответы подразделяются на неправильные 

"снизу" (зависимые) и неправильные "сверху" (агрессивные). Опросник содержит описание 27 коммуникативных ситуаций. К каждой ситуации 

предлагается 5 возможных вариантов поведения. Надо выбрать один, присущий именно ему способ поведения в данной ситуации. Нельзя 

выбирвать два или более вариантов или приписывать вариант, не указанный в опроснике. Авторами предлагается ключ, с помощью которого 

можно определить, к какому типу реагирования относится выбранный вариант ответа: уверенному, зависимому или агрессивному. В итоге 

предлагается подсчитать число правильных и неправильных ответов в процентном отношении к общему числу выбранных ответов.  

Все вопросы разделены авторами на 5 типов коммуникативных ситуаций: 

- ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера (вопросы 1, 2, 11, 12)  



- ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные высказывания (вопросы 3, 4, 5, 15, 23, 24)  

- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой (вопросы 6, 10, 14, 16, 17, 25)  

- ситуации беседы (13, 18, 19, 26, 27)  

- ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека (вопросы 7, 8, 9, 20, 21, 22).  

Обработка и анализ результатов: Отметьте, какой способ общения Вы выбрали (зависимый, компетентный, агрессивный) в каждой 

предложенной ситуации в соответствии с ключом. Проанализируйте результаты: какие умения у Вас сформированы, какой тип поведения 

преобладает?  

Блоки умений:  

 1. Умение оказывать и принимать знаки внимания (комплименты) от сверстника - вопросы 1, 2, 11, 12. 

 2. Реагирование на справедливую критику - вопросы 4, 13. 

 3. Реагирование на несправедливую критику - вопросы 3, 9. 

 4. Реагирование на задевающее, провоцирующее поведение со стороны собеседника - вопросы 5, 14, 15, 23, 24. 

 5. Умение обратиться к сверстнику с просьбой - вопросы 6, 16. 

 6. Умение ответить отказом на чужую просьбу, сказать "нет" - вопросы 10, 17, 25. 

 7. Умение самому оказать сочувствие, поддержку - вопросы 7, 20. 

 8. Умение самому принимать сочувствие и поддержку со стороны сверстников - вопросы 8, 21. 

 9. Умение вступить в контакт с другим человеком, контактность - вопросы 18, 26. 

 10. Реагирование на попытку вступить с тобой в контакт - вопросы 19, 27. 

 

КЛЮЧИ зависимые компетентные агрессивные 

1 АГ БВ Д 

2 АВ Д БГ 

3 ВД Б АГ 

4 БД Г АВ 

5 Г АБ ВД 



6 АГ ВД Б 

7 БГ АВ Д 

8 АГ В БД 

9 Д БВ АГ 

10 БД Г АВ 

11 БД Г АВ 

12 БГ А ВД 

13 АГ В БД 

14 АВ Д БГ 

15 ВД Б АГ 

16 БД Г АВ 

17 Г АБ ДВ 

18 АГ В БД 

19 АВ Д БГ 

20 ГД БВ А 

21 Б ГД АВ 

22 А ВГ БД 

23 АВ Д БГ 

24 Г АБ ВД  

25 В АД БГ 

26 ВД АБ Г 

27 БД АГ В 

 

АНКЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ    

Инструкция. Ответьте на вопросы предлагаемой анкеты по профессиональному самоопределению.  



1. Выбрали ли вы свою будущую профессию?  

2. Назовите избранную вами профессию.  

3. Если вы еще не выбрали профессию, то какие профессии вам нравятся?  

4. Ваши намерения после окончания школы:  

а) буду работать;  

б) попробую поступить в техникум, колледж, ПУ, вуз;  

в) затрудняюсь ответить.  

5.Назовите источники ваших знаний о профессии.  

6. По какому профилю вы собираетесь продолжить трудовое обучение в старших классах?  

7. Почему вы выбрали именно этот профиль обучения?  

8. Как вы связываете выбранный профиль обучения со своей будущей работой?  

а) буду работать по этой специальности;  

б) постараюсь приобрести похожую специальность;  

в) буду учиться по родственной специальности;  

г) буду учиться по этой специальности;  

д) выберу другую специальность;  

е) затрудняюсь ответить.  

9.Хотели бы вы изменить профиль своего обучения?  

а) да;  

б) нет;  

в) не знаю.  

10.Предпринимаете ли вы что-нибудь для подготовки себя к будущей профессии?  

а) не вижу в этом необходимости;   

б) хотелось бы что-нибудь сделать, но не знаю, с чего начать;  

в) частично готовлюсь;  



г) да, готовлюсь к будущей профессии.  

11. Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы это делаете.  

12. Если бы вам представилась возможность, выбрали бы вы вновь тот же профиль обучения?  

а) да;   

б) нет;  

в) не знаю.  

13. Какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать специалист той профессии, которую вы хотите выбрать?  

14. Какими из этих качеств вы обладаете?  

15. Что вы могли бы порекомендовать кому-либо прочесть о выбранной вами профессии?  

16. Нравится ли вам профиль вашего обучения?  

а) очень нравится;  

б) скорее нравится, чем не нравится;  

в) отношусь безразлично;  

г) скорее не нравится;  

д) совершенно не нравится;  

е) не могу сказать.   

17.Если вы не сможете после окончания школы сразу реализовать свои профессиональные намерения, что будете делать?  

  

II.2. Программы учебных предметов 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с 

требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой основного 

общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и учитывают условия, необходимые 

для развития личностных качеств выпускников. 



Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. 

Курсивом в  программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 

 

Русский язык 

10 класс 

Русский язык как хранитель духовных ценностей  нации   

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как национальный язык  русского народа, как государственный  язык 

Российской Федерации и как язык  межнационального общения. 

Отражение в    языке  исторического опыта народа, культурных достижений всего человечества. 

Основные формы существования национального  языка:  литературный язык, территориальные диалекты (народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — единство его различных форм (разновидностей).   

Основные признаки литературного языка:  обработанность,      нормированность,    относительная устойчивость (стабильность),  

обязательность для всех носителей языка, стилистическая дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей данного 

национального языка.  

Язык как средство общения  

Речевое общение как социальное явление  

Социальная роль языка в обществе.     

Общение как обмен информацией,  как передача и восприятие смысла высказывания.   

Активное использование   невербальных средств  общения (жесты, мимика, поза). Монолог,  диалог  и полилог как основные  

разновидности речи. 

Устная и письменная речь  как формы речевого общения      

Основные особенности  устной речи: неподготовленность, спонтанность, прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное 

восприятие, на присутствие собеседника, его реакцию;  передача эмоций при помощи интонации, мимики, жестов; возможность 



воспроизведения речи только при наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения орфоэпических и интонационных 

норм.   

  Основные жанры устной речи:  устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на 

уроке, дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

Типичные недостатки устной речи:  интонационная и грамматическая нерасчлененность, бедность.   

Письменная форма речи как  речь, созданная с помощью   графических знаков на бумаге,   экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

Основные особенности  письменной речи:    подготовленность,   логичность, точность изложения; ориентированность  только на 

зрительное восприятие и отсутствие собеседника; передача   эмоций при помощи знаков препинания и некоторых других графических средств; 

возможность многократного воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного совершенствования;  необходимость  

соблюдения орфографических и пунктуационных норм. 

Использование в письменной речи различных способов  графического выделения  важных для передачи смысла фрагментов печатного 

текста (разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).   

Основные жанры: пи´сьма,  записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) 

достоверность фактического материала; 4) последовательность изложения (развертывания содержания по плану);  логическая связь частей 

текста, правильность выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и частей текста; 6) стилевое единство; 7) 

соответствие текста заданному (или выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного языка (грамматическим, речевым, 

правописным – орфографическим и пунктуационным).   

Основные условия эффективного общения  

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к общению (обоюдное желание собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому вопросу,    выслушать своего партнёра;  наличие общих интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний  для   понимания смысла речи собеседника; владение достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 

2) достаточно высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) соблюдение норм речевого поведения и др.  

Умение задавать вопросы как условие эффективности   общения, в том числе и интернет-общения.  



Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная 

мысль, нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия речи, преувеличение  степени речевой свободы,  допустимой  в  

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или иного языкового средства выразительности и др.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста.  Виды речевой деятельности   

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием 

собственного речевого высказывания (говорение, письмо).  

Чтение как вид  речевой деятельности   

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного высказывания.   

Основные виды чтения:   поисковое просмóтровое, ознакомительное, изучающее  (обобщение).  

Основные этапы работы с текстом.  

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи говорящего.     

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины восприятия исходного аудиотекста:  выборочное,  ознакомительное,  

детальное.  

Правила эффективного  слушания: максимальная концентрация внимания  на   собеседнике; демонстрация с помощью  реплик, мимики, 

жестов своего внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  его речи; максимальная сдержанность в выражении  

оценок,   советов.    

Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста   

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста как процесс извлечения необходимой информации из текста-

источника и передача её разными способами. 

Основные способы   сжатия исходного текста:  1) смысловое сжатие   текста (выделение и передача основного содержания текста) – 

исключение,  обобщение; 2)  языковое сжатие   текста (использование более компактных, простых языковых конструкций)  -  замена одних 

синтаксических конструкций другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, синтаксических конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно (обобщение изученного).  

Основные способы информационной переработки текста и преобразования его на основе сокращения: составление плана, тезисов, 

аннотации, конспекта, реферата, рецензии.   



Виды плана: назывной,  вопросный, тезисный, цитатный (обобщение изученного). 

Тезисы   как кратко сформулированные  основные положения исходного, первичного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, книги)  с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы 

и других особенностей. 

Конспект как это краткое  связное изложение содержания исходного текста (статьи, параграфа учебника, лекции).  

Реферат как письменный  доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного или нескольких 

источников. 

Реферат как итог  проведённого мини-исследования или  проектной работы; как демонстрация  знаний по исследуемой проблеме, 

описание результатов проведённого исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата:  вступление, в котором объясняется выбор темы, обосновывается её важность, формулируется цель и задачи 

исследования;  основная часть, где должен  чётко, связно, логично и последовательно излагаться основной материал по теме; внутри основной 

части выделяются подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, формулируются выводы;  список использованной литературы; 

приложение, в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного изложения.  

Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме исследования.  

Рецензия  как анализ и оценка  научного, художественного, кинематографического или музыкального произведения.     

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов указанных жанров.    

Говорение как вид  речевой деятельности  

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное общение, происходит обмен информацией.   

Основные качества образцовой речи:   правильность, ясность, точность, богатство, выразительность, чистота, вежливость. 

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания 

(правильность и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её раскрытия;    чёткость и определённость выражения 

основной мысли высказывания;   смысловое и стилистическое единство, связность  и последовательность  изложения; наличие/отсутствие 

логических ошибок; наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося;   соответствие устного высказывания заданной 



речевой ситуации  (коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 

2) речевое оформление устного высказывания (точность выражения мысли, использование разнообразных  грамматических конструкций;  

соответствие языковых средств  заданной  речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилистической окрашенностью; наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка (жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); 

наличие/отсутствие орфоэпических ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   речевых ошибок); 3) 

выразительность речи (уместное использование в речевом высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование языковых 

средств  привлечения и удерживания  внимания слушателей; уместность и корректность использования невербальных средств  общения - 

мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  устного высказывания  (адекватное восприятие и понимание 

вопросов по содержанию устного высказывания; способность  кратко и точно формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  

аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

Публичное выступление (обобщение изученного).  

Письмо как вид  речевой деятельности      

Письмо как вид  речевой деятельности, связанный с созданием    письменного высказывания.  Связь письма с другими видами речевой 

деятельности человека (говорением, чтением, аудированием). 

Письмо  как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. Виды письменных   речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, точность, богатство,  выразительность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание письменного высказывания, речевое оформление и 

выразительность высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и пунктуационным нормам).   

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  

Орфографическое и пунктуационное правило как разновидность языковой нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы русской орфографии и основные принципы написания 

(обобщение на основе изученного). 



Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система 

правил, включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 

текста. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

 

Родной язык (русский) 

10 класс 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в 

международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого общения.  

Текст. Признаки текста. 



Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

11 КЛАСС 

Язык и речь. 

Активные процессы в русском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных 

монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского 

языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, 

научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 



Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Функциональная стилистика и культура речи.  

Культура речи как раздел лингвистики. Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, 

пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в 

речевой практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

 

Литература 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, 

духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

Введение. Россия в первой половине XIX века. Литература первой половины XIX ве-ка. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение 

реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века.  Расцвет русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Тол-стой, Достоевский), драматургии 

(Островский, Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: Некрасов, поэты 

его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 



(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. 

Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. 

Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», 

«Вольность», «Демон», «Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического представления о мире 

и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на 

дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта. Романтическая поэма Лермонтова «Демон». 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два 

начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях («Старосветские помещики» 

— идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 



«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. 

Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. 

Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. 

Универсальность художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Периодизация творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в патриархальном быту. Россия на 

переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов» «темного 

царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема гре-ха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт 

(развитие понятия) 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Обломов». 

Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как 

общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в 

зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева). 



Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как 

проявление общего через индивидуальное. Литературная критика. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

«Отцы и дети». Духовный конфликт между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою 

человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургенев • («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. Социальнобытовые и общечеловеческие 

стороны в романе). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. 

Наследник классицизма и поэт-романтик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

Природой и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов природы (космический 

охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент 

(«осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы, торжественной или 

философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки 

монументального стиля грандиозных творений. 

Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 

встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, 

как убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет 

как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романти-

ческие «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив 

трагизма человеческого бытия в поздней лири-ке Фета. 



Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», 

«Я пришел к тебе с приветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден 

наш язык!». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. 

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...» 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Некрасов-журналист. Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с романтиками и переход на 

позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и 

будущее народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального 

выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо», широта 

тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного 

бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», 

«Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой бестолковые люди..-, «О, Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый 

поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литера-туры (развитие понятия). 

А. К. Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор трех других 

произведений). 



Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

Толстого. 

Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Н. С. Лесков Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения). 

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талант-ливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности лесковской повествова-

тельной манеры. 

М. Е. Салтыков-Щедрин Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись. Собирательные образы 

градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры 

Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм. 

Ф. М. Достоевский Жизнь и творчество. Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и оскорбленных”. Второстепенные персонажи. 

Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 

романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная 

функция. Роль эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа, столкновение разных “точек зрения”. 

Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского и мировое 

значение творчества писателя.  

Л. Н. Толстой Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный прием. Система 

образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль 

народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые 



героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. 

Картины партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального 

характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 

Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, 

диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое 

значение творчества писателя. 

А. П. Чехов Жизнь и творчество. 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (указанные рассказы являются обязательными для изучения). 

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Темы, сюжеты и проблематика чеховских 

рассказов. Традиция русской классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 

неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали, 

лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа вишневого сада. 

Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ 

Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. 

Особенности чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого 

наследия Чехова для мировой литературы и театра.  . 

Зарубежная литература XIX века  

Обзорное знакомство с произведениями. 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века. Поздний романтизм. Ведущая роль реализма. Символизм. Обзор 

творчества наиболее ярких писателей этой эпохи. Э. Т. А. Гофман. «Серапионовы братья». Связь реального и фантастического в романтических 

произведениях Гофмана. 



 Ч. Диккенс. «Записки Пиквикского клуба». История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события. Смех как способ 

демонстрации оптимизма. Реальность и фантастика на страницах произведения писателя-реалиста. «Двоемерие» в отражении действительности. 

О. де Бальзак. «Гобсек». Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя. В. Гюго. «Собор Парижской Богоматери». Главные герои: 

Эсмеральда, Квазимодо, Клод Фролло. Народ в романе. Образ собора и его роль в романе.  

Э. А. По. «Золотой жук». Динамичность сюжета. Острая характерность облика и поведения героев. 

 Г. де Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты героев и их неосуществимость. Тонкость 

психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-

психологических драм.   

Основное содержание разделов в 11 классе 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Ли-тература и глобальные исторические потрясения в судьбе 

России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 

разные потоки русской литера-туры. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе 

начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность отражения 

этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Тонкий ли-ризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. 

Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к широчайшим 



социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней 

изобразительности». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество.(Обзор.) Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет»(одно из произведений 

по выбору). Поэтическое изображение природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. 

Гуманистическая позиция автора. Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе 

«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание 

детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. 

Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и 

пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое столкновение: правда факта (Бубнов),правда утешительной лжи (Лука), правда веры 

в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 

«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младо символисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Истоки русского символизма. 



Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен выбор 

других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена 

культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех ранних 

книг К. Бальмонта: «Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветник». Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике 

Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 

Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор 

раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная 

скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. 

Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. 

Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 

Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будет лян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев).Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасыв шампанском», «Романтические розы», 

«Медальоны»(три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 



Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление 

представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге»(указанные произведения 

обязательны для изучения).«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...».(Возможен выбор других 

стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы 

ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок и 

символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в 

языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. 

Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в произведении 

(развитие представлений). 

Ново крестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор). Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки ново крестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклора. 

Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика ново крестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные аспекты 

этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, 

не зову, не плачу...», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения). 



«Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и 

человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние Блока и 

Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм, Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). Общая характеристика литературного 

процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья»и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок,З. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, 

И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И, Шмелева),Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность(А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 

нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»(указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа сущности любви», «Письмо Татьяне 

Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 



Начало творческого пути: дух бунтарству и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного 

переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. Традиции 

Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о рифме: 

рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века(Обзор) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта 

и значения поэзии творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. Новая волна поэтов: лирические 

стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. 

Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в  литературе 30-х годов: 

Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 

Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». (Изучается один из романов — 

по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в 

романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном 

водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм размышлений 

повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, 

разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание реальности и 

фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 



Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи 

«общей жизни» как основа сюжета повести. Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его 

творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество.(Обзор.) Стихотворения: «Песня последней встречи...»,«Сжала руки под темной вуалью...», 

«Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для 

изучения).«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слитность темы России и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения и 

благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как  жанре  литературы  (за-крепление  понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Notre Dame»,«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть гря-дущих ве-ков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, слово образ в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания 

в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая символика цвета. 

Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 



Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Блоку» («Имя 

твое — птица в руке...»). «Кто создан из камня, кто создан из глины...». «Тоска по родине! Давно...» (указанные произведения обязательны для 

изучения).«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в 

творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью 

эпохи (революция, Гражданская война. вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в 

противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей. «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический герой 

(углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея всенародной трагедии. История 

создания шолоховского эпоса Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья 

Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Об-раз главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л.Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. 

Теория литературы. Роман - эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство (углубление понятий). 

Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

Литература периода Великой Отечественной войны (Обзор) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, пережива-ние потерь и разлук, надежда и вера).  

Лирика Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни 

А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. 



Органическое сочетание высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация 

внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к 

родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. 

Паустовского,А. Платонова, В. Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации войны: 

драматургия Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50 - 90-х годов(Обзор) 

Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Ба-кланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. 

Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Три-фонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные особенности их 

произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в повестях 

С. Залыгина, Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия.   Нравственная   проблематика   пьес Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. 

Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения(В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, 

М. Осоргин, И. Елагин). 



Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и 

музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, современная ритмика и 

инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора ,В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, ни-какой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения). 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность 

исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как 

жанр лирической поэзии (за-крепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь»(указанные произведения обязательны для изучения).«Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво.,.».(Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. 

Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление перед чудом бытия. Человек и природа в 

поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике поэта. Пастернак-переводчик. Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фраг-

ментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция рома-на, соединение в нем прозы и поэзии, эпического и 

лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в ро-мане. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской классической литературы в 

творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество, Личность. (Обзор.) Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским 

(родным) языком обучения),«Архипелаг ГУЛАГ». Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в произведениях А.И. Солженицына. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 



Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «На пред-ставку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) 

Автобиографический характер прозы В.Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов», глубина 

проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек 

приближается к со-стоянию, близкому к состоянию за человечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-

прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив». (Одно произведение по выбору.)Взаимоотношения человека и природы в 

романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров — главная проблема в романе «Печальный детектив». 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и 

детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для 

меня...»).(Возможен вы-бор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 



Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне  

невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов. 

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на 

фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы 

(углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота».(Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

Из литературы народов России:  

Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика, драматурга. (Обзор.) 

Стихотворения: «Подует ветер — все больше листьев.,.», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб одежду...», «Птиц выпускаю».(Возможен 

выбор других стихотворений.) 

Лирика Мустая  Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных 

местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство — самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая  Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

Литература конца XX — начала XXI века 

Общий обзор произведений последнего десятилетия. Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, 

Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 



Поэзия:  Б. Ахмадулина, А. Вознесенский,  Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. 

Чичибабин, Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы: 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.) 

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. Характеры 

главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока».Тревога и растерянность человека на рубеже 

новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира, 

Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!». 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя — старика Сантьяго. Единение человека и 

природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища».(Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические ценности: 

солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

 

Иностранный язык (английский) 

Основное содержание 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает темы, предусмотренные стандартом по 

иностранным языкам.  



Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в 

доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги.  

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по 

интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его 

планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при 

выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения. Рецептивные речевые умения. 

В области аудирования предъявляются аутентичные тексты с длительностью звучания до 3х минут. Развиваются умения выборочного и 

полного понимания теле- и радиопередач , реклам и выделения наиболее значимых фактов. 

В области чтения идёт развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

Продуктивные речевые умения. 

В области говорения совершенствуются умения участвовать в диалогах этикетного характера с объёмом высказывания до 6-7 реплик со 

стороны  каждого обучающегося и монологического высказывания  в объёме 12-15 фраз. 

В области письменной речи развиваются умения писать личное и официальное письмо, заполнять анкету, бланк, составлять резюме, описывать 

свои планы на будущее, сообщение, сочинение, эссе, описание, аннотация. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения использовать языковую и контекстуальную догадку при чтении и аудировании, прогнозировать содержание текста 

по заголовку, использовать переспрос, мимику, жесты, использовать риторические вопросы, использовать перифраз, толкование, синонимы. 

 Учебно-познавательные умения связаны с приёмами самостоятельного приобретения знаний с использованием словарей и другой справочной 

литературы. Развитие умений группировать и систематизировать языковые средства по определённому признаку(формальному, 



коммуникативному)., умение заполнять обобщающих схем или таблиц для систематизации языкового, страноведческого и культуроведческого 

материала. 

Социокультурные знания и умения развиваются за счёт углубления межпредметных знаний и знания правил культурного поведения. Умение 

использовать необходимые языковые средства для выражения мнения, проявления согласия или несогласия в некатегоричной, неагрессивной 

форме. Использовать языковые средства, с помощью которых можно представить родную страну и культуру в англоязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается овладение 

новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

В области фонетики: соблюдение ударения и интонации. 

В области лексики: лексический минимум выпускников средней (полной) школы составляет 1400 лексических единиц. 

В области грамматики: систематизация знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых, в том числе условных предложениях с разной 

степенью вероятности.(ConditionalI,II,III). Конструкции “Iwish…”, so/such + that, эмфатические конструкции. Знание видовременных форм 

глагола в действительном и страдательном залогах; неличных форм: инфинитива, причастий и герундия; употребление  артиклей, местоимений, 

прилагательных и наречий, количественных и порядковых числительных, предлогов направления, времени, места действия; средств связи в 

тексте для обеспечения целостности текста. Совершенствование навыков употребления артиклей, имён существительных  в ед. и мн. числе., 

личных, притяжательных, указательных, неопределённых относительных,  вопросительных; местоимений, прилагательных и наречий. 

 

Иностранный язык (немецкий) 

10 класс 

Раздел I «Молодежь, как дела?»  

Тема 1   «Кто это?»  

Предметное содержание речи:  мои друзья и я, внешность, черты характера, досуг молодежи. 



Коммуникативные умения: описывать черты своего характера, расспрашивать своих одноклассников и других людей о чертах их характера; 

описывать различные ситуации с опорой на иллюстративный материал;  комментировать, высказывать собственную точку зрения на результаты 

опроса мнений зарубежных сверстников, вести телефонный разговор. 

Грамматический материал: 

Классификация имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. 

Тема 2 «Взаимоотношения между родителями и детьми»  

Предметное содержание речи: повседневная бытовая жизнь, межличностные отношения в семье, взаимоотношения в семье между детьми и 

родителями.  

Коммуникативные умения: высказывать свое мнение, опираясь на диаграмму, коллаж, иллюстративный материал, прочитанный текст. 

Грамматический материал: 

Модальные глаголы. 

Сослагательное наклонение модальных глаголов и вспомогательного глагола  sein. 

Тема 3 «Первая любовь»  

Предметное содержание речи: взаимоотношения со сверстниками, первое чувство любви. 

Коммуникативные умения:  комментировать содержание прочитанного; высказывать свое мнение о прочитанном или прослушанном тексте; 

обсуждать проблемы в заданных ситуациях общения с использованием новых лексических единиц, характерных для молодежной среды.  

Грамматический материал:  

Образование сложных существительных. 

Местоименные наречия (вопросительные и указательные). 

Порядок слов в придаточном предложении. 

Тема 4 «Семья»  

Предметное содержание речи:  современная семья, представление о будущей семье, о взаимоотношениях в  будущей семье, роли мужчины и 

женщины в будущей семье.  



Коммуникативные умения: предвосхищать события и факты; делать сообщение по заданной проблеме; запрашивать и реагировать на 

информацию; выражать собственную позицию и делать выводы. 

Грамматический материал:   

Спряжение модальных глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

Употребление инфинитива без частицы zu  после модальных глаголов. 

Порядок слов в сложном предложении с союзами wenn (когда, если),  dass (что),weil (потому что),  den (так как), als(когда). 

Раздел II. «Федеральные земли. Что нового?»  

Тема 5 «Нация»  

Предметное содержание речи:  страны немецкого языка, типичные представители немецкоязычных стран, сравнительные характеристики 

типичных представителей немецкоязычных стран и нашей страны, выдающиеся представители немецкоязычных стран, их вклад в историю и 

культуру.  

Коммуникативные умения:  выражать мнение по проблеме; рассказывать о своих впечатлениях; задавать друг другу вопросы; писать письмо 

другу за границу; рассказывать и расспрашивать о национальных героях. 

Грамматический материал:  

Степени сравнения имен прилагательных. 

Выбор союза wenn (когда, если), als (когда) в сложном придаточном предложении. 

Инфинитивный оборот с  ohne…..zu. 

Тема 6 «Иностранцы»  

Предметное содержание речи:  иностранцы в Германии, их вклад в экономику и развитие Германии, отношение к иностранцам в Германии, 

молодежь в современном мультинациональном обществе.  

Коммуникативные умения: прогнозировать и оценивать информацию, сравнивать и обсуждать факты с опорой на данные статистики; 

рассказывать о людях и событиях; выражать предположение, желание, интерес. 

Грамматический материал: 

Имена существительные – географические названия. 

Сочинительные союзы: bald…bald (и…и), sowohl…als auch…(как…так и). 



Формы прошедшего времени Prateritum и  Perfekt. 

Кондиционалис I 

Придаточные определительные. 

Тема 7 «Экологические проблемы»  

Предметное содержание речи:  природа и проблемы экологии в Германии и в России. Коммуникативные умения: прогнозировать события и 

факты; сравнивать факты; выражать свое отношение к проблеме; запрашивать информацию и реагировать на сообщение; отстаивать свою 

позицию по обсуждаемому вопросу. 

Грамматический материал: 

Предлоги, управляющие дательным падежом. 

Предлоги, управляющие винительным падежом. 

Конструкция haben/sein+zu+Infinitiv. 

11 класс 

Раздел III. Творческое отношение к культуре.  

Тема 1 « Литература»  

Предметное содержание речи:  культура немецкоязычных стран, литература, поэты и писатели немецкоязычных стран разных эпох, жанры 

литературных произведений, литературные рецензии.  

Коммуникативные умения:  предвосхищать дальнейшее содержание прочитанного, выражать свое мнение по прочитанному тексту, 

рассказывать о книге, авторе, брать интервью у одноклассников по заданной теме, используя при этом соответствующие речевые образцы, 

оценивать /анализировать прочитанное, обосновывать свою точку зрения. 

Грамматический материал:  

Склонение имен собственных. 

Пассив: настоящее и прошедшее время. 

Конструкция  haben/sein+zu+Infnnitiv. 

Тема 2  «Музыка»  



Предметное содержание речи: культура  немецкоязычных стран, музыка, композиторы и исполнители немецкоязычных стран разных эпох, 

жанры музыкальных произведений, музыкальные инструменты, посещение музыкального концерта.  

Коммуникативные умения: реагировать на предложения, выражать свое мнение, предположение, описывать ситуацию, рассказывать об 

известных немецкоязычных композиторах, их произведениях, делать сообщения на основе иллюстративного материала. 

Грамматический материал:  

Определение рода имен существительных по форме ( по суффиксам). 

Придаточные предложения места. 

Тема 3 « Изобразительное искусство»  

Предметное содержание речи: культура немецкоязычных стран, живопись, художники немецкоязычных стран, работавшие в разных 

направлениях изобразительного искусства, выставки художественных произведений различных жанров, посещение Третьяковской галереи, 

описание картины.  

Коммуникативные умения: выражать предположение, желание, возможность действия; оценивать происходящее; делать сообщение по 

различным проблемам; описывать картину; брать/давать интервью. 

Грамматический материал:  

Распространенное определение. 

Склонение имен существительных. 

Союзы: entweder…oder (или…или);  sowohl…als auch (как…, так и…); einerseits…anderseits (с одной стороны…, с другой стороны). 

Тема 4 «Кинематограф»  

Предметное содержание речи:  культура немецкоязычных стран, киноискусство,  жанры кино,  выдающиеся режиссеры и актеры - классики 

немецкого кино Р.В. Фассбиндер и Х. Шигулла, представительница молодого немецкого кино К. Линк и ее фильм «По ту сторону тишины».  

Коммуникативные умения: делать сообщения на основе имеющихся знаний; выражать радость, удовлетворение, удивление, восторг; 

рассказывать  о понравившихся фильмах, артистах; обмениваться впечатлениями о прочитанном или прослушанном тексте; выражать 

собственную оценку события, факта. 

Грамматический материал: 

Сложное предложение. 



Порядок слов в придаточных предложениях. 

Раздел IV «В потоке времени» 

Тема 5 « Работа на каникулах»  

Предметное содержание речи:  современный мир профессий, подработка летом во время каникул, карманные деньги, как их заработать и на что 

их потратить.  

Коммуникативные умения: выражать сомнение, предположение;  сравнивать и сопоставлять факты и события; вести беседу по проблеме в 

парной и коллективной работе; задавать вопросы и отвечать на вопросы по проблеме. 

Грамматический материал:  

Союзы trozdem  (несмотря на), deshalb (поэтому, потому что), ausserdem (кроме того). 

Придаточные предложения цели. 

Инфинитивный оборот с  um…zu 

Тема 6 « Учеба» 

Предметное содержание речи: школьное образование, изучаемые предметы, выбор будущего учебного заведения, планы на будущее, роль 

иностранного языка в выборе будущей профессии, деятельность Института им. Гете по популяризации немецкого языка во всем мире.  

Коммуникативные умения: высказываться по проблеме; сравнивать факты и события и обсуждать их в парной или групповой работе; сообщать 

результаты самостоятельного, творческого решения проблемных заданий; оценивать прочитанное; активно использовать новые речевые 

средства в ситуациях общения по заданной теме. 

Грамматический материал: Причастия: образование, употребление. 

Тема 7 «Профессия» 

Предметное содержание речи: современный мир профессий, планы на будущее, проблема выбора профессии, оценка своих природных 

способностей и наклонностей, рейтинги популярных профессий в Германии и России,  написание автобиографии и резюме для получения 

рабочего места.  

Коммуникативные умения: сообщать о планах на будущее, рассказывать о своей профессии, своих способностях; выражать свое мнение; 

оценивать способности своих одноклассников, сравнивать их со своими; задавать вопросы и отвечать на них; информировать о проблеме, 

заключенной в тексте. 



Грамматический материал:  

Сильные и слабые глаголы. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. 

 

История  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 10 класс. 

Введение. Мир в ХХ — начале XXI в. Первая мировая вой на: фронт и тыл. Послевоенное мироустройство. Версальско- Вашингтонская 

система. Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Левые и правые в политической жизни Западной Европы 

в 1920-е гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим 

в Японии. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Милитаризм и пацифизм на международной арене. Человечество во 

Второй мировой вой не.  Начальный период Второй мировой войны. Трудный путь к победе. Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание 

ООН.  

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная 

безопасность. Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны».  

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и США. Страны Запада на завершающем этапе 

индустриального общества. Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. Восточная Европа: долгий путь к 

демократии. Развитие государств на постсоветском пространстве. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Япония и 

новые индустриальные страны. Китай на пути модернизации и реформирования. Индия во второй половине ХХ — начале XXI в. Исламский 

мир: единство и многообразие. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией. Научно- технический прогресс и общественно-политическая мысль. Основные направления в искусстве и массовая культура.  

Основные проблемы развития современного общества. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ 10 класс 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. Власть, экономика и 

общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 



фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Народное восстание в Петрограде. 

Падение монархии. Основные этапы и хронология революции.1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие 

силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и 

Временный комитет Государственной думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков. «Апрельские тезисы»  

Первые революционные преобразования большевиков.  Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, источники 

средств. I и II пятилетки. Причины проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 

1932—1933 гг.  

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936 г. 

Формирование культа личности И. В. Сталина. Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Катастрофическое поражение Красной армии в начальный 

период войны. Первые мероприятия советского правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные 

бои под Москвой. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой. Коренной перелом. Военные действия в первой 

половине 

1942 г. Продвижение противника в глубь страны. Сталинград: начало коренного перелома в войне. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и 

тыла. Военно-техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. 

Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. 

Русская православная церковь в годы войны.Повседневная жизнь в советском тылу. «Десять сталинских ударов». Год победы: капитуляция 

Германии и Японии. Военные операции советских войск в 1945 г. Берлинская операция и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День 

Победы. Крымская 

и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 



Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Изменения 

в управлении государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый 

пятилетний план. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. Просвещение и наука. 

Художественная культура и идеология. Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной 

войны». Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков государств.  

«Оттепель»: смена политического режима. XX съезд КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Политика Н. С. Хрущева — попытка частично демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. Социально-

экономическое развитие СССР. Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-

совхозной системы. НТР в СССР. Реформа управления промышленностью. Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 

1953—1964 годы. Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с социалистическими странами Европы.  

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация советского общества. Третья программа 

КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 

Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс Л. 

И. Брежнева и его преемников. 

Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними. А. Экономическое развитие в 1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги 

социалистического строительства. Экологические проблемы.  

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Переход к политике «разрядки» международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука.  Литература и искусство. 

Власть и общество в начале XXI века. Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление 

вертикали власти. Президент России Д. А. Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина. Экономическое развитие и социальная политика 

в начале 



XXI века. Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой системы. 

Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие 

Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. 

Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, КУРСА ИСТОРИИ РОССИИ, 11 КЛАСС 

От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации Средиземноморья. Становление западноевропейской и 

восточнохристианской цивилизаций. Средневековые цивилизации Востока.  

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Возникновение Древнерусского государства. Крещение 

Руси. Культура и быт населения Древней Руси 

Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц 

Русские княжества и Золотая Орда. Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Великое княжество 

Литовское и Русское. Русская средневековая культура.  

Мир в начале Нового времени Европа меняет себя и мир. Формирование Российского государства.  

Страны Западной Европы в XVII в. Кризис государства и общества в России. Смутное время. 

Становление самодержавия Романовых. Начало формирования многонационального Российского государства.  

Русская культура середины XV—XVII в.  

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Революции XVIII столетия. Власть и общество в России в XVIII в. Социально-экономическое развитие России. Деревня и 

город. Расширение территории Российской империи. Образование, наука и культура.  

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 



Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Промышленный переворот и становление индустриального 

Запада. Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Колониальные империи. Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы 

модернизации в США. Тема VII. Россия на пути модернизации. Российское государство в первой половине XIX в. Общественная жизнь России 

в первой половине XIX в. Реформы 1860—1870 гг. в России. Общественное движение в России во второй половине XIX в. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к России в первой трети XIX в. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

Внешняя политика России в начале XX в. Новые тенденции в развитии индустриального общества.. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Первая российская революция. Думская монархия и столыпинские реформы.  

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. Развитие мировой научной мысли. Мировая литература и художественная культура. Культура 

России в XIX в. Развитие российской культуры в начале ХХ в. 

Углубленный уровень: 

Содержание учебного предмета, курса 10 класс 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 

Первой мировой войны. Причины глобального конфликта. Власть, экономика и общество в условиях войны. Экономика. Формирование военно-

промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Земгор. Благотворительность. Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. Прогрессивный 

блок и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Распутинщина и десакрализация власти. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост 

революционных настроений. Война как революционизирующий фактор.Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы 

и хронология революции.1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие силы революционных событий. Роль 

Петроградского гарнизона в восстании. Падение монархии. Петроградский Совет рабочих депутатов и Временный комитет Государственной 

думы. Двоевластие. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. Временное правительство и 

нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 



тезисы»  

Первые революционные преобразования большевиков. Брестский мир. Диктатура пролетариата. Гражданская война и военный коммунизм. 

Причины и особенности Гражданской войны в России, основные этапы и участники. Экономическая политика большевиков в годы 

Гражданской войны, военный коммунизм: продотряды, комбеды  

Тема II. Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Переход к нэпу. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внутрипартийная борьба в 1920-е гг. 

Индустриализация и коллективизация. Свертывание нэпа. Цели и методы индустриализации, источники средств. I и II пятилетки. Причины 

проведения коллективизации, ее формы и методы. Раскулачивание. Сопротивление крестьянства. Голод 1932—1933 гг. Последствия 

коллективизации. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Итоги и особенности индустриализации. Колхозная деревня. Конституция 1936 г. 

Формирование культа личности И. В. Сталина. Советское общество. Урбанизация. Паспортная система. Изменения в жизни крестьян. 

Номенклатура. Герои труда. Трагическое начало. План «Барбаросса». Блицкриг. Катастрофическое поражение Красной армии в начальный 

период войны. Первые мероприятия советского правительства в условиях военного времени. Мобилизация сил на отпор врагу. Оборонительные 

бои под Москвой. Переход советских войск в контрнаступление. Разгром врага под Москвой. Коренной перелом. Военные действия в первой 

половине 

1942 г. Продвижение противника в глубь страны. Сталинград: начало коренного перелома в войне. Герои Сталинградской битвы. Сражения на 

Кавказе. Курскаябитва. Освобождение Орла и Белгорода. Начало изгнания гитлеровцев с советской земли. Освобождение Левобережной 

Украины. Битва за Днепр. Потеря противником стратегической инициативы. Блокадный Ленинград — подвиг фронта и тыла. Военно-

техническое оснащение Красной армии. СССР и союзники. 

Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. Тегеранская конференция, договоренности союзников об открытии второго фронта. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Экономика советского тыла. Эвакуация. Призыв «Все для фронта! Все для Победы!». Трудовой фронт. 

Русская православная церковь в годы войны. 

Повседневная жизнь в советском тылу. Вклад творческой интеллигенции в Победу. «Новый порядок» на оккупированной 

врагом территории Советского Союза. Холокост. Вместе с врагом: сотрудничество и пособничество. Партизанское и подпольное движение на 

оккупированной территории, его герои. 1944-й: год изгнания врага. Сражения зимой и летом 1944 г. 



«Десять сталинских ударов». Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные операции советских войск в 1945 г. Берлинская операция 

и капитуляция Германии. 9 мая 1945 года — День Победы. Крымская 

и Берлинская конференции глав союзных держав. Согласование действий о новом мироустройстве. Разгром японских войск 

в Маньчжурии. Капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны. Итоги войны и цена Победы. 

Тема IV. От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Состояние экономики страны после окончания войны. Изменения 

в управлении государством с переходом страны к мирной жизни. Восстановление и развитие промышленности. Четвертый 

пятилетний план. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт советских людей. Политические кампании. Просвещение и наука. 

Художественная культура и идеология. Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной 

войны». Глобальные последствия Второй мировой войны. «Третий мир». СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков государств. Начало «холодной 

войны». НАТО. ОВД. Военно-политические конфликты начального периода «холодной войны». 

«Оттепель»: смена политического режима. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. Л. П. Берия, Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков. XX съезд 

КПСС, критика культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Политика Н. С. Хрущева — попытка частично 

демократизировать советское общество. Решение октябрьского Пленума ЦК КПС. Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. 

Продовольственная проблема. Освоение целинных и залежных земель. Л. И. Брежнев. Состояние колхозно-совхозной системы. НТР в СССР. 

Реформа управления промышленностью. Создание совнархозов. Результаты пятилетних планов. Модернизация социальной сферы. Жилищное 

строительство. 

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новые подходы во внешней политике. Отношения СССР с 

социалистическими странами Европы. Реакция коммунистических партий на решения ХХ съезда КПСС. 

Динамика взаимоотношений с развитыми странами Запада и США. Берлинский и Карибский кризисы. СССР и развивающиеся страны. 

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Урбанизация советского общества. Третья программа 

КПСС (1961) — программа строительства коммунизма. Демократизация общественной жизни. Проведение в Москве Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. «Шестидесятники». Диссиденты. 

Самиздат. Тамиздат. Границы дозволенного. События в Новочеркасске 1962 г. Гонения на религию и вольнодумство. 



Советская наука и культура. Наука. Успехи в космосе. Юрий 

Гагарин. Валентина Терешкова. Отечественные лауреаты Нобелевской премии. Образование. Художественная культура. 

А. И. Солженицын, А. А. Вознесенский, Э. И. Неизвестный, Э. М. Белютин, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, М. М. Хуциев, С. А. Герасимов и 

др. Спорт. Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Политический курс Л. И. Брежнева и его преемников. 

Ю. В. Андропов. К. У. Черненко. Диссиденты и борьба с ними.А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын. Экономическое развитие в 

1960-е гг. Уровень жизни советских людей. Итоги социалистического строительства. Экологические проблемы. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Переход к политике «разрядки» международной напряженности в 

отношениях Восток—Запад. Советско-американские договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных 

конфликтах. Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Наука. Достижения отечественных математиков и физиков. А. А. 

Леонов. Образование. Постановление о переходе ко всеобщему среднему образованию. Литература и искусство. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже ХХ—XXI вв. Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. 

Внешняя политика в период президентства Б. Н. Ельцина. ОБСЕ. ОДКБ. Россия и страны Запада. Причины охлаждения отношений. Балканский 

кризис 1999 г. Отношения России со странами СНГ и Балтии. Парламентские выборы 1999 г. 

Избрание Президентом России В. В. Путина. Политическое развитие страны в 2000-е гг. Укрепление вертикали власти. Президентские выборы 

2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Третий президентский срок В. В. Путина. Экономическое развитие и социальная политика в начале 

XXI века. Экономическое развитие: достижения и трудности. Социальная политика. Совершенствование правовой системы. 

Россия и страны «третьего мира». Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. ШОС. БРИКС. Россия и межгосударственные отношения на постсоветском пространстве. Принятие 

Республики Крым и г. Севастополя в состав России. Участие России в антитеррористической операции в Сирии. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное явление в жизни страны. Модернизация образования. 

Введение ЕГЭ и ОГЭ. Спорт. Отечественная наука. Художественная культура. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ, КУРСА, 11 КЛАСС 

Территория нашей страны в глубокой древности. Заселение территории нашей страны человеком. Климатические изменения в древности. 

Каменный век. Неолитическая революция. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. 



Кочевники евразийских степей. Первобытные верования и искусство. Миграции народов. Скифы и сарматы. Финно-угры. Балты. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Связи между народами, их взаимовлияние. Восточные славяне.Складывание предпосылок для 

образования государства. Создание Древнерусского государства. Варяги и их роль в становлении Древнерусского государства. Происхождение 

термина «русь». Легендарное призвание Рюрика. Начало династии Рюриковичей. Русь при первых князьях. Отношения Руси с Византией. 

Правление князя Владимира. Русь при потомках Святослава. Начало правления князя Владимира. Религиозная реформа. Укрепление границ 

государства. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Борьба за власть между сыновьями князя Владимира. Внешняя политика и международные 

связи: отношения с Византией, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе. Общая характеристика развития Руси в 1054—1132 гг. Княжеские усобицы. Раздел земель 

Древнерусского государства между сыновьями Ярослава Мудрого. угроза. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. Дипломатические контакты. Княжеские съезды. Общерусская борьба с половцами. Заключительный период 

единства Руси в годы правления князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. 

Общество и хозяйство Древней Руси. Социальная лестница. Лествичный порядок наследования престола. Городское население: купцы и 

ремесленники. Мир свободной крестьянской общины. Традиции общинной жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 

хозяйство. Вотчина 

как форма землевладения. Категории свободного и зависимого населения. Политическая раздробленность Руси.  

Господин Великий Новгород. Нашествие монголов на Русь. Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина Чингисханом. 

Возникновение Монгольской империи. Монгольская армия. Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на Калке. Улус 

Джучи. Походы Батыя в Восточную Европу. Походы шведов на Русь. Князь Александр Ярославич. Невская битва. Борьба Новгорода с 

Ливонским орденом. Ледовое побоище. 

Владимирская Русь под властью Золотой Орды. Система зависимости русских земель от 

ордынских ханов. Политика князей в отношении Орды. Даниил Галицкий. Перепись населения. Баскаки. Ордынский 

выход. Борьба против ордынского владычества. Возвышение Москвы. Центры объединения Руси. Начало самостоятельности Московского 

княжества. Династия московских князей. Соперничество между Тверью и Москвой за великое княжение владимирское. Иван Калита. 

Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. Митрополит Петр. Тверское восстание 1327 г. Правление Дмитрия Донского. 

Ослабление Золотой Орды. 



Укрепление позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий Донской. Подчинение Твери 

Москве. Борьба за власть в Орде. Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на Воже. Сергий Радонежский. Куликовская битва и ее 

историческое значение. Нашествие Тохтамыша. Иван III. Битва на р. Шелони. Ликвидация самостоятельности Великого Новгорода. 

Присоединение Твери. Создание единого Русского государства. Внешняя политика Ивана III и Василия III. Поход хана Ахмата, «стояние на 

Угре». Ликвидация зависимости от Золотой 

Орды. Войны с Литвой. Расширение международных связей. Отношения с Западной Европой. 

Политическое устройство Руси при Иване III и Василии III. Хозяйство и общество России во второй половине XV — начале XVI в. 

Особенности хозяйственного развития. Русская культура XIII—XV вв. Общественная мысль. Спор иосифлян и 

нестяжателей. Возрождение каменного зодчества .Начало правления Ивана IV. Унификация денежной системы. Начало губной реформы. 

Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Московское 

восстание 1547 г. Реформы Ивана Грозного. Избранная рада. Необходимость реформ. Сословно-представительная 

монархия. Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. Создание правовой базы для расширения 

реформ. Земская реформа, формирование органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального 

управления. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав 

России. Ливонская война и опричнина. Россия в конце XVI в. Введение заповедных лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения. к России Западной Сибири. Царь Федор Иванович и Борис Годунов. Борьба бояр за власть. Победа в войне со Швецией, 

восстановление позиций России в Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. Учреждение патриаршества. 

Гибель царевича Дмитрия. Избрание Бориса Годунова на царство. Начало Смуты. Голод 1601—1603 гг. и обострение социальноэкономического 

кризиса. Причины Смуты. Лжедмитрий I. «Боярский царь» Василий Шуйский. Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Восстание Болотникова. Апогей Смуты. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор России со Швецией. Свержение царя Василия Шуйского. Семибоярщина. Подъем национально-

освободительного движения. Швецией, утрата выхода к Балтийскому морю. Поход польского королевича Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Правление Михаила Романова. Социальный строй и социальные выступления XVII в. Раскол в церкви. Протопоп Аввакум, формирование 



религиозной традиции старообрядчества. Внешняя политика первых Романовых. Основные задачи и 

направления внешней политики. Тема III. Россия в конце XVII—XVIII в. 

Россия накануне Петровских реформ. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682 г. Провозглашение царями 

Ивана и Петра. Обучение и воспитание Петра. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Строительство 

кораблей. Великое посольство и его значение. Создание Северного союза. Северная война и Ништадтский мир. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые успехи русских войск. Основание Петербурга. 

Измена И. С. Мазепы. Битва со шведами при деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков. Победа русской армии в генеральном 

сражении под Полтавой. Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на Балтике. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. 

Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. Преобразование государственного аппарата. Социально-

экономическая политика Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов. Расширение дворянских привилегий. Экономическая и финансовая 

политика. Деятельность П. И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Ликвидация внутренних таможен. Распространение 

монополий в промышленности и внешней торговле. Перемены в культуре. Внешняя политика России в середине XVIII в. Борьба за 

польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Европейское направление внешней политики. Война со Швецией 

1741—1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—1750-х гг. Царствование Петра III и начало эпохи 

Екатерины II. Внутриполитические мероприятия Петра III. Переворот 1762 г. Начало «Екатерининского века». «Просвещенный абсолютизм», 

его особенности в России. Начало преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Работа Уложенной комиссии. «Наказ» 

императрицы для депутатов Уложенной комиссии. Деятельность комиссии и итоги ее работы. 

Внутренняя политика Екатерины II. Внешняя политика России в 1762—1796 гг. Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее 

основные задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, 

победы российских войск под их руководством. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. Русско-шведская война. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Царствование Павла I. Внутренняя политика Павла I. Усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 г. Политика Павла I по отношению к дворянству, 

взаимоотношение со столичной знатью. Ограничение дворянских привилегий. Культура России в середине — конце XVIII в.  

Тема IV. Россия в XIX — начале XX в. 



Территория и население страны в начале XIX в. Административное и политическое устройство. Положение основных 

сословий. Разночинцы. Тенденции в развитии хозяйства: отходничество, промыслы, новшества в дворянских хозяйствах. 

Внутренняя политика Александра I. Реформы государственного управления. от проведения реформ. Итоги царствования Александра I. 

Внешняя политика Александра I. Война 1805—1807 гг. Тильзитский мир. Участие 

России в континентальной блокаде. Война со Швецией, присоединение Финляндии. Накануне Отечественной войны 1812 г. 

Вторжение «Великой армии». М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское сражение. М. И. Кутузов. Бородинская 

битва. Совет в Филях. Народная война. Тарутинский маневр 

русской армии. Заключительный период войны. Победа над Наполеоном. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Общественное движение в первой четверти XIX в.  

Кончина Александра I, междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные характеристики николаевского 

режима. Официальная идеология. Централизация управления. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и революции 1848—1849 гг. в Европе. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В. А. Корнилов, В. И. Истомин. 

Парижский мир 1856 г. 

Общественное движение во второй четверти ХIХ в. Экономическое развитие России в 1801—1855 гг. Рост сельскохозяйственного 

производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых методов ведения хозяйства. Кризис крепостнической системы. 

Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Формирование буржуазии и пролетариата. Новые промышленные 

центры. дорог. системе образования. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. 

«История государства Российского» Н. М. Карамзина. С. М. Соловьев.  

«Золотой» век русской культуры.  

Вступление на престол Александра II. Отмена крепостного права. Александр II. Причины Великих реформ. Предпосылки 

отмены крепостного права. Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Внешняя политика в 60—70-е гг. XIX в. Правление Александра III. «Контрреформы». Общественное движение в России в 1880-х — начале 

1890-х гг. 



Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. Либералы и эволюционный путь развития общества. 

Идея созыва Земского собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Н. К. Михайловский. Теория 

малых дел. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Культура России второй половины XIX в.  Первая российская революция (1905—1907). «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Расстрел демонстрантов. Нарастание революции. Россия в 1907—1914 гг.: накануне Первой мировой войны. Культура Серебряного века. Россия 

в 1914—1921 гг. 

РСФСР и СССР в 1921—1939 гг. СССР в 1939—1945 гг. Российская Федерация с 1992 г. 

 

География 

10 класс 

1.Общая характеристика мира 

2.Страны современного мира 

3. География населения мира 

4.Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы 

5.Мировое хозяйство и НТР  

6 .Общая характеристика современного мирового хозяйства 

7. Глобальные проблемы 

11 класс 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Англо-Америка 

Латинская Америка 

Африка 

Австралия и Океания 



Россия и современный мир 

 

Обществознание 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, 

духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей 

во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

10 класс 

1. Человек и общество 

2. Общество как мир культуры 

 

3. Правовое регулирование общественных отношений 

11 класс 

1. Экономическая жизнь общества  

2. Социальная сфера 

3. Политическая жизнь общества 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа 

10 класс 

Числовые функции 



Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений 

Производная 

Введение. Аксиомы стереометрии 

Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Многогранники 

Цилиндр, конус и шар 

Объемы тел 

11 класс 

Повторение основного курса средней школы и 10 класса 

Степени и корни. Степенные функции 

Векторы в пространстве 

Показательная и логарифмическая функции 

Первообразная и интеграл 

Метод координат в пространстве 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей   

Некоторые сведения из планиметрии 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Заключительное повторение по геометрии. 

 

Информатика 

Содержание учебного предмета, 10-11 классы 



1. Линия информации и информационных процессов (определение информации, измерение информации, универсальность 

дискретного представления информации; процессы хранения, передачи и обработки информации в информационных системах; 

информационные основы процессов управления). 

2. Линия моделирования и формализации (моделирование как метод познания; информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных областей). 

Линия алгоритмизации и программирования (понятие и свойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способы 

описания алгоритмов, языки программирования высокого уровня, решение задач обработки данных средствами программирования). 

4. Линия информационных технологий (технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

5. Линия компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги интернета, 

основы сайтостроения). 

6. Линия социальной информатики (информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность) 

 

Физика  

10 класс. 

Введение. Основные особенности физического метода исследования 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические величины и их измерение. Связи между 

физическими величинами. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Научное мировоззрение. Экспериментальная и проектная деятельности 

Механика 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. 

Движение тела по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 



Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и 

ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

      Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Экспериментальная и проектная деятельности 

Молекулярная физика. Термодинамика. 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура – мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.  

Электродинамика 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 



Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. 

Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

11 класс 

Основы электродинамики (продолжение). 

Постоянный электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Джоуля – Ленца. 

Измерение силы тока, напряжения и сопротивления в электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в средах. Экспериментальное обоснование электронной проводимости металлов. Электрический ток в растворах и 

расплавах электролитов. Электрический ток в газах. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках.   

Магнитное поле.  Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность.  

Колебания и волны. 

Механические колебания. Условия возникновения механических колебаний. Гармонические колебания. Динамика колебательного 

движения. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде. 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные колебания в колебательном контуре. Процессы при гармонических колебаниях в 

колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. Резистор в цепи переменного тока. Трансформатор. 

Электромагнитные волны. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Законы геометрической оптики. Законы  отражения и преломления света. Линзы. Глаз как оптическая система. 

Волновая оптика. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция волн и света, дифракция света. Поляризация световых волн. 

Элементы теории относительности. Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты теории относительности. Масса, 

импульс и энергия в теории относительности. 

Квантовая физика. Астрофизика. 

Квантовая физика. Строение атома. Равновесное тепловое излучение.  Фотоэффект. Давление света. Планетарная модель атома. 

Постулаты Бора. Лазеры. 



Физика атомного ядра. Элементарные частицы. Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Изотопы. 

Искусственное превращение атомных ядер. Ядерные силы. Ядерный реактор. Биологическое действие радиоактивных излучений. 

Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Солнце и звезды. Наша галактика. Эволюция Вселенной. 

 

Астрономия 

Предмет астрономии  

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии  

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации 

планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет.  

Законы движения небесных тел  

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы  



Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная планета. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. Астероидная опасность. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических исследований; спектральный анализ. Физические 

методы теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их 

взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера. 

Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика - Млечный Путь  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной  

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и 

закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Химия 

10 класс 



Раздел 1.  Введение. Теория строения органических соединений. 

Раздел 2. Углеводороды и их природные источники  

Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения  

Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения и их нахождение в живой природе  

Раздел 5.Биологически активные органические соединения  

Раздел 6.Искусственные и синтетические органические соединения 

11 класс 

Раздел 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева 

Раздел 2. Строение вещества.  

Раздел 3. Химические реакции 

Раздел 4. Вещества и их свойства  

 

Биология 

10 класс 

Раздел 1. . Биология как наука. Методы научного познания 

Раздел 2. Учение о клетке 

Раздел 3. Размножение и  развитие организмов  

Раздел 4. Основы генетики и селекции 

11 класс 

Раздел 1. Эволюционное учение 

Раздел 2. Развитие органического мира 

Раздел 3. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

Раздел 4. Биосфера и человек 

 

 



Физическая культура 

10 класс. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их организации и проведения, контроль 

и оценка эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила организации и проведения соревнований, обеспечение 

безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

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

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, решение задач формирования 

жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег 

на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; 



технические приемы и командно-тактические действия в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования. 

Гимнастика с элементами акробатики: 

Совершенствование строевых упражнений: повороты в движении кругом; перестроение из колонны по одному в колонну по два, четыре, восемь 

в движении. 

Освоение висов и упоров: подъем в упор силой, вис согнувшись- вис прогнувшись сзади; подъем переворотом (юноши). 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом; сед углом, равновесие на нижней жерди, упор присев на одной, 

махом соскок (девушки). 

Освоение и совершенствование опорных прыжков. 

Прыжок ноги врозь (юноши); прыжок углом с косого разбега толчком одной ногой (девушки). 

Освоение и совершенствование акробатических упражнений: длинный кувырок через препятствие 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок 

назад через стойку на руках с помощью; прыжки в глубину с высоты 150-180 см; комбинация из ранее разученных приемов (юноши). 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон назад. Стойка на лопатках. Комбинация из ранее изученных элементов. 

Легкая атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега. 

Варианты низкого старта. Низкий старт и стартовый разгон с 10-20 метров у юношей и девушек. Бег с ускорением до 40 метров. Бег на 60 

метров. Бег на 100 метров, 100 метров на результат. 

Овладение техникой эстафетного бега. Передача эстафеты в парах. 

Эстафеты 4х25м по прямой; то же на повороте; эстафеты 4х50 и 4х100 метров. 

Совершенствование техники длительного бега. 

Равномерный бег 15-20 минут. Техника бега на 3000 м (юноши) и 2000 м (девушки). Кроссовая подготовка. 

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. 

Прыжок в длину с разбега до 13-15 шагов способом «согнув ноги», и «прогнувшись». 

Совершенствование техники метания в цель и на дальность. 



Метание в горизонтальные и вертикальные цели (расстояние до цели: у юношей до 18-20 метров, у девушек 12-14 метров). Метание гранаты на 

дальность. 

Лыжная подготовка. 

Переход с одновременных ходов на попеременные. Переход с прокатом. Переход с неоконченным толчком одной палки. Преодоление подъемов 

и препятствий на лыжах: перешагивание небольшого препятствия прямо и в сторону; перепрыгивание в сторону; преодоление пологих, мало- и 

среднепокатых склонов; подъемы средней протяженности. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники передвижений. 

Совершенствование техники ловли и передачи мяча: передача одной рукой снизу; одной рукой сбоку. 

Совершенствование техники ведения мяча: вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. 

Совершенствование техники бросков мяча: бросок одной и двумя руками в прыжке; броски мяча после двух шагов и в прыжке с близкого и 

среднего расстояния; броски мяча в корзину со средних и дальних дистанций; штрафной бросок. 

Совершенствование техники защитных действий: вырывание и выбивание; перехват; накрывание. 

Совершенствование техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры: командное нападение; взаимодействие с заслоном; индивидуальные, групповые и командные действия в 

защите. 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач мяча: прием мяча сверху (снизу) двумя руками с падением-перекатом на спину; прием мяча с 

последующим падением и перекатом в сторону на бедро и спину; прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 

груди-животе; передача мяча сверху двумя руками. 

Совершенствование техники подач мяча: верхняя прямая подача. 

Совершенствование техники нападающего удара: прямой нападающий удар; нападающий удар с переводом. 

Совершенствование техники защитных действий: блокирование (индивидуальное и групповое). 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные и групповые действия в нападении; командные тактические действия в нападении; 

индивидуальные, групповые и командные действия в защите. 



11 класс. 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. Особенности соревновательной деятельности 

в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и требования безопасности. Возрождение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса „Готов к труду и обороне“ (ГТО)». 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, 

темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной 

и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. Комплексы упражнений 

для сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; 

прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 



спорта. Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО)". 

Легкая атлетика 

Старт с опорой на одну руку, бег 30м, 60м,100м, челночный бег 4\15м, прыжок в длину с разбега и с места, метание малого мяча  на дальность., 

метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель с 8 метров 5 попыток, сгибание  рук в упоре лежа за 30 сек и 1 мин, бег 1000м., 

преодоление препятствий с опорой на одну руку, длительный бег  от 5 до 20 мин. распределения дыхания на дистанции, техника дыхания  на 

дистанции, кросс 2500 м. – девочки, 3000 м - мальчики. 

Баскетбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование ловли и передач мяча. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях). 

Совершенствование техники ведения мяча. 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники бросков мяча. 

Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Совершенствование техники перемещений, владение мячом и развитие кондиционных и координационных способностей. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по основным правилам 

Волейбол 



Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Совершенствование техники приема и передач мяча. 

Варианты техники приема и передач мяча. 

Совершенствование техники подач мяча. 

Варианты подач мяча. 

Совершенствование техники нападающего удара. 

Варианты нападающего удара через сетку. 

Совершенствование техники защитных действий. 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоем), страховка. 

Совершенствование тактики игры. 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 

Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. 

Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по основным правилам 

Гимнастика с основами акробатики 

Комплекс упражнений коррекционной гимнастики. Акробатическая комбинация (серия кувырков вперед и назад в группировки); стойка на 

лопатках; переворот боком; стойка на голове; стойка на руках у стены, кувырок назад в полушпагат; Наклон вперед из положения сидя длинный 

кувырок с разбега выполнение слитно 2-3 кувырка, мост. 

Строевые упражнения – на каждом уроке: перестроение  из колонны по одному в колонну по два дроблением и сведением. Пол-оборота 

направо. И налево. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Вис на согнутых руках, подтягивание. Подъем переворотом, передвижение в висе на руках. 

Упражнение в равновесии – Ходьба приставными шагами на скамейке; приседание; соскоки прогнувшись. Пробежка по бревну, прыжки на 

одной ноге, расхождение при встречи, повороты на носках в полу приседе, полу шпагат, соскок прогнувшись, ласточка.   

Опорный прыжки – вскок в упор присев, соскок прогнувшись. 

Лыжная подготовка 



История лыжного спорта. Основные правила соревнований. Одежда, обувь и лыжный инвентарь. Правила техники безопасности 

Одновременный одношажный ход. Подъём в гору скользящим шагом. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Поворот на месте 

махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры: «Гонки с преследованием», «Гонки с выбыванием», и др.   

 

ОБЖ 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 Автономное пребывание человека в природной среде 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Пожарная безопасность 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 ЧС природного и техногенного характера  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС природного и техногенного характера. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Раздел  2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения в ЧС. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 



Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

 Терроризм и террористическая деятельность. 

Экстремизм и зкстремистская деятельность 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

 Основные положения конституции РФ «О противодействии терроризму» О противодействии зкстремисткой деятельности» 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремисткой деятельности и обеспечении национальной 

безопасности РФ 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Национальный антитеррористический комитет (НАК) 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный   ответственность  за    террористическую  в  деятельности. 

 Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила оказания само - и взаимопомощи пострадавшим от терракта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности 



Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Вредные привычки и их социальные последствия  

Правила личной гигиены 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека 

Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) 

ВИЧ- инфекции и СПИД 

Семья в современном обществе 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения 

Первая помощь при ранениях  

Основные правила оказания первой помощи 

Правила остановки артериального кровотечения 

Способы иммобилизации и переноски раненых 

Первая помощь при травмах 

Первая помощь при остановке сердца 

Модуль 3. Обеспечение  военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона- составляющая часть обороноспособности страны. 



Гражданская оборона как составляющая обороны государства 

Основные виды оружия и их поражающие свойства 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 

Средства индивидуальной защиты 

Организация проведения аварийно – спасательных работ и других неотложных работ в зоне ЧС 

Организация ГО в общеобразовательной организации, ее предназначение и задачи 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ  

Памяти поколений – дни воинской славы России. Дни славных побед. 

Состав ВС РФ и управление ВС РФ 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Сухопутные войска (СВ) 

Военно-воздушные силы (ВВС) 

Военно-морской флот (ВМФ) 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 

Воздушно- десантные войска (ВДВ) 

Войска воздушно космической обороны 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав  ВС РФ 

Боевые традиции ВС России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Дружба и войсковое товарищества – основа боевой готовности частей и подразделений 

ВС РФ –основа обороны государства. 

Основные задачи ВС России 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 



Символы воинской чести. 

Боевое знамя части – официальный и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые традиции. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение 

 Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

 Воинский учет. Организация воинского учета 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Обязательная подготовка граждан к воинской службе 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих 

Подготовка граждан по военно- учетным специальностям 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Профессионально-психологический отбор 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда .Обязанности дежурного и дневального по роте 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового 



Строевая подготовка 

Строи и управление ими  

Строи отделения 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства АК 

Порядок неполной разборки и сборки АК 

Приемы и правила стрельбы из АК 

Тактическая подготовка 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

Уставы ВС РВ 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности 

Военнослужащий-патриот 

Военнослужащий –специалист своего дела 

Основные обязанности военнослужащего 

Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части  

Порядок приведения к Военной присяге 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 



Порядок прохождения военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

 

Технология  

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

1. Особенности современного проектирования  

2. Законы художественного конструирования  

3. Экспертиза и оценка изделия 

4. Алгоритм проектирования  

5. Методы решения творческих задач  

6. Метод мозговой атаки. 

7. Метод обратной мозговой атаки. 

8. Метод контрольных вопросов. 

9. Синектика Теоретические сведения. 

10. Морфологический анализ. 

11. Функционально-стоимостный анализ  

12. Метод фокальных объектов. 

13. Дизайн отвечает потребностям. 

14. Защита интеллектуальной собственности. 

15. Мысленное построение нового изделия. 

16. Научный подход в проектировании изделий. 

17. Материализация проекта. 

18. Дизайн-проект.  Выбор объекта проектирования. 

19. Изучение покупательского спроса. 

20. Проектная документация. 



21. Организация технологического процесса. 

22. Анализ результатов проектной деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

1. Роль технологии в жизни человека. 

2. Технологические уклады  

3. Связь технологий с наукой, техникой и производством  

4. Энергетика и энергоресурсы. 

5. Альтернативные источники энергии.  

6. Технологии индустриального производства. 

7. Технологии земледелия и растениеводства. 

8. Технологии животноводства. 

9. Технологии агропромышленного производства. 

10. Технологии лёгкой промышленности. 

11. Технологии пищевой промышленности. 

12. Природоохранные технологии. 

13. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

14. Рациональное использование земель, минеральных ресурсов, водных ресурсов. 

15. Электротехнологии. 

16. Лучевые технологии. 

17. Ультразвуковые технологии.  Плазменная обработка. 

18. Технологии послойного прототипирования. 

19. Нанотехнологии  

20. Новые принципы организации современного производства. 

21. Автоматизация технологических процессов. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 



1. Понятие профессиональной деятельности. 

2. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности. 

3. Нормирование и оплата труда. 

4. Система оплаты труда. 

5. Культура труда. 

6. Профессиональная этика. 

7. Этапы профессионального становления. 

8. Профессиональная карьера. 

9. Рынок труда и профессий. 

10. Виды профессионального образования. 

11. Трудоустройство. С чего начать?  

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ   

1. Цели и задачи проекта. 

2. Ориентация в мире профессий. 

3. Обоснование выбора профессии. 

4. Пути получения профессии.  

5. Поиск работы в ситуации непоступления в учебное заведение. 

6. Оценка и защита проекта. 

 

Индивидуальный проект 

10 класс 

Введение. Особенности проектной деятельности. Основные требования к исследованию.  

Общая характеристика  проектной и исследовательской деятельности.  

Модуль 1. Виды школьных проектов. Основные технологические подходы. Особенности монопроекта и межпредметного проекта. 

Учебный проект.  



Модуль 2. Выбор темы проекта по какому-либо учебному (или внеучебному) предмету, с учетом собственных интересов. Выбор научного 

руководителя проекта.  

Модуль 3. Этапы работы над проектом. Методы исследования. Технология составления плана работы. Определение цели, задач проекта.  

Модуль 4. Виды источников информации.  Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами Интернета.  Составление 

глоссария по теме исследования. Что такое плагиат и как его избегать в своей работе.   

Модуль 5. Подготовительная работа над темой проекта.  

Модуль 6. Практическая работа над проектом.  

11 класс  

Алгоритм проектной и исследовательской деятельности. «Учебное проектирование».  

Модуль 1. Структура, этапы исследовательской работы, критерии оценки. Осуществление самостоятельной работы над индивидуальным 

проектом под руководством учителя. 

Модуль 2. Введение, основная часть научного исследования. Методы исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы.   

Графические материалы проекта: виды, технология, требования к оформлению. Тезисы.  

Модуль 3. Способы оформления конечных результатов индивидуального проекта  (презентаций, публичные защиты, творческие отчеты). 

Модуль 4. Технология презентации. Создание компьютерной презентации.   Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. 

Умение отвечать на незапланированные вопросы. Составление архива проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Подготовка авторского доклада. 

Модуль 5. Представление работы, предзащита проекта. Корректировка проекта с учетом рекомендаций.  

 

II.3. Рабочая программа воспитания обучающихся при получении среднего общего образования   

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания  (далее — Программа) МКОУ «Кытатская СОШ» п. Кытат Большеулуйского района Красноярского края 

(далее – школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 



2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности; 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; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  



 

 

2.3.2. Раздел 1 Целевой  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 



правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность  планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 
Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения 
к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 
историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 



 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 
народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 
приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 
физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 
чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 
окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 



гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 



Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 



Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом 

и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 



духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.  



Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 



Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

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 своё 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, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

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 учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё 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 учётом 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 учётом 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 наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном 

уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

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 естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

2.3.3. Раздел 2 Содержательный 

    2.1 УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад школьной жизни – это целостная образовательная среда и целостное образовательное пространство школы, 

интегрирующее различные направления и виды деятельности обучающегося, его родителей (законных представителей).  

Обязательными компонентами уклада школьной жизни являются урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

внешкольная деятельность, деятельность ученического самоуправления, семейное воспитание, изучение 

культурологических основ традиционных российских религий, совместная деятельность с социальными партнерами.  

    МКОУ «Кытатская  СОШ» п. Кытат  является средней общеобразовательной школой. Обучение ведётся с 1 по 11 

класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование.  

    МКОУ «Кытатская  СОШ» п. Кытат  (далее – Школа) – это  школа, удаленная от культурных и научных центров, 

спортивных школ и школ искусств. В ней обучаются менее пятидесяти учащихся. Нет ставок медицинского работника, 



психолога, качество сети Интернет невысокое  и др. Данные факторы не могут не вносить  особенности в воспитательный 

процесс. Но следствием этого являются и  положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное 

богатство, бережное отношение к Родине и природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  

школьник воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием окружающих людей. В 

таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение 

к людям труда, взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь 

работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их 

родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует реальная 

возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Домом культуры п. Кытат, администрацией Кытатского сельского совета 

Большеулуйского района.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 
ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 



 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 
конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые  
объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

2.2.1 Основные (инвариантные) модули 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Инвариантные модули: 

 

3.1.  Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его обучающимися, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 
(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;  



 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  
для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися:  
 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся;  
 дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 
  дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 
другими обучающимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 

Содержание и формы деятельности по реализации модуля 

 

Содержание деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных  -Демонстрация обучающимся примеров  



возможностей содержания учебного  

предмета 

ответственного, гражданского поведения,  

проявления человеколюбия и  

добросердечности, 

-Подбор соответствующих текстов для  

чтения, задач для решения, проблемных  

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Единые тематические уроки. 

Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися - Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Групповая работа или работа в пара (командное 

взаимодействие). 

Поддержка мотивации обучающихся к получению знаний, 

налаживания  

позитивных межличностных отношений в  

классе, помощь установлению  

доброжелательной атмосферы во время  

урока 

Игровые формы (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта сотрудничества и 

взаимной помощи 

Помощь обучающихся одноклассниками,  

имеющими учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов; 



проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией,  

аргументирования и отстаивания своей  

точки зрения 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией,  

аргументирования и отстаивании своей точки зрения 

1. Формы работы: 

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся, специфики условий и процесса их развития. Установление межличностных 
контактов с каждым ребенком. 

 Создание условий в классном коллективе для проявления и развития индивидуальных возможностей учащихся. 

 Оказание индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в адаптации к жизнедеятельности класса и 
отношениях с учителями, выполнении правил и норм поведения в учебном заведении и за его пределами. 

 Взаимодействие с родителями, администрацией, психологом и другими службами с целью индивидуального развития учащихся, 
коррекции отклонений в интеллектуальном, нравственном и физическом становлении их личности. 

 Содействие воспитанникам в деятельности по самопознанию, саморазвитию, самовоспитанию, самоопределению. 

 Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого ученика, учет их личностных достижений. 

Режим индивидуальной работы с учащимися: 

           Индивидуальная профилактическая беседа – по ситуации 

           Консультирование – в течение года 

           Анализ результатов исследования – после проведенного исследования 

           Работа по коррекции поведения – по ситуации 

 

3.2. Модуль «Работа с родителями» 



 

     Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль: это первая ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и 

человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

    Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

   Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 
 пропаганда психолого-педагогических знаний, 
 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом, 
 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 
 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 
1. Формы работы: 

 Изучение семей воспитанников; формирование банка данных о семье и методах воспитания в семье; корректировка воспитания в 
семьях отдельных учащихся. 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного процесса, организуемого школой. 

 Педагогическое просвещение родителей.  

 Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 Взаимодействие с общественными организациями и специалистами (общешкольный родительский комитет, социальный педагог, 
инспектор ПДН, медработник). 

 Педагогическое руководство выборами и деятельностью родительского комитета, помощь в планировании и организации 
деятельности. 

  

     2.Правила индивидуальной работы с родителями: 

 Нельзя  встречаться с родителями только по поводу ЧП. 

 Найди удобное место и определи время разговора с родителями. 



 Наберись терпения выслушать. 

 Уместно начать разговор с родителями с самого маленького положительного штриха. 

 Закончи беседу не упреками и угрозами или предупреждениями, а контрольными рекомендациями и советами. 

 Закончи беседу так, чтобы родитель ушел домой с оптимизмом. 

 

 Беседы: роль семьи в формировании личности ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и подростков; 
проблемы здоровья наших детей; большие проблемы маленького ребенка; непослушный ребенок; проблемы общения родителей и детей; 
дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

 Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; 
психическое здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; физиологические особенности организма женщины 
и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка. 

 Классные мероприятия: «Мои планы на будущее»; «Мой образец профессионала»; «Здравствуй пятый класс»; «Поговорим о дружбе»; 
«Нет конфликтов в классе» (беседа с элементами тренинга); «Испечем пирог дружбы»; «Долой агрессию»; «Учимся жить без 
конфликтов»; «Моя роль в коллективе»; «Что такое толерантная личность». 

 Общешкольные мероприятия: Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; День матери; Новогодний бал; День защитника 
Отечества; Концерт «8 Марта»; Концерт «День Победы»; «Бессмертный полк»; Последний звонок. 

 Семейные праздники: «Мама – это тоже профессия»; «Рукам – работа, душе – праздник»; День здоровья. 
 Однодневный туристический поход на лыжах. 
 Круглый стол: «Профессия, которая мне нравится»  
 Игры: «Люди X»; «Человек и профессия»; «Мы – единая семья» 
 Родительские собрания по плану воспитательной работы школы. 

 

3.3. Модуль «Самоуправление» 

 

    Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется: 



 через деятельность выборного Совета школьников;  
  через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных:  Дня знаний;   Дня солидарности в борьбе с терроризмом;  Дня Учителя; Дня самоуправления;  линейки, 
посвященной Дню матери;  Дня народного единства; Дня защитника Отечества - «Вперед, мальчишки» - конкурсной программы  для 
мальчиков;   Дня здоровья»; акции  «Молодежь за здоровый образ жизни»; акции  «Безопасный маршрут в школу»; «Зимние забавы» - 
спортивные мероприятия; «Вахты памяти»; «Бессмертного полка»; Экологической акции «Бумажный бум»;  Последнего звонка и 
выпускного вечера;  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода деятельности, в том числе в 
художественную  самодеятельность, конкурсы: конкурс плакатов ко Дню матери,  «Скоро Новый год!»,  конкурс рисунков «Моя 
Россия», День здоровья,  в школьный весенний кросс, праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 
 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления школьный Парламент; 

• через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в 

том числе традиционных:  

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

 Выборы органов ученического самоуправления. 

 Праздник «День учителя». 



 День самоуправления. 

 Акция «Молодежь за здоровый образ жизни». 

 Участие в проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства. 

 Беседа «Правила поведения на водоеме в осенне-зимний период». 

 Конкурс плакатов ко Дню матери. 

 Подготовка новогоднего праздника. 

 Выставка рисунков «Скоро Новый год!». 

 «Зимние забавы» – спортивные мероприятия. 

 Конкурс рисунков «Моя Россия». 

 День Святого Валентина, почта «Валентинок». 

 День Защитника Отечества. 

 «Вперед, мальчишки» – конкурсная программа для мальчиков. 

 Международный Женский День. 

 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному Женскому Дню. 

 День здоровья. Школьный весенний кросс. 

 Праздничный концерт, посвященный Дню Победы. 

 Линейка Памяти. Вахта Памяти. 

 Организация и проведения праздника «Последний Звонок» и выпускного вечера. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 
через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 



 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода деятельности. 
 

3.4. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с 

учителями-предметниками; работу с родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,   оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в Школе; организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми разными  потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться, а с другой, установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, события, проекты, занятия: классные часы: 

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, 

стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою 

Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют разнообразные формы.   

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 



  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 
выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 
свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 
учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 
обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 
узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся; 
 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.5. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

    Воспитание на занятиях по внеурочной деятельности  осуществляется преимущественно через:  



 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 
приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование  через тренировки и игры  спортивного духа соперничества, воспитание будущих спортсменов, объединение  детей и 
педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание возрастных  детских объединений, выработка и закрепление традиций, задающих их членам определенные социально значимые 
формы поведения; 
воспитывать лидеров школьников, привлекая их к школьному самоуправлению.  

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: «Путешествие в страну геометрию», 

«Решение олимпиадных задач», «Основы финансовой грамотности»,. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: организация выставок творческих 

работ учащихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых: спортивная секция. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду: 

дежурство по классу 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: групповые проекты. 

Ожидаемый результат работы: 



   Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, понимающий судьбу Отечества, как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях русского народа. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности, сориентироваться в мире современных профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность профессий в 

современном мире.  Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

 встречи с  выпускниками школы – успешными профессионалами;  
 встречи с представителями ЦЗН,  дающие школьникам представление о профессиях, возможностях и условиях получения профессии; 
 посещение выпускниками  школы районной ярмарки профессий; 
 знакомство с предполагаемыми будущими  профессиями учащихся 8 – 9 классов на уроках технологии,  
 подготовка презентации учащимися 11класса: «Мои жизненные планы и профессиональная карьера»; 
 квест «Угадай профессию»; 

Беседы: 

«Рассуждения о выборе профессии»,  

«Формула профессии», 

«Ошибки при выборе профессии», 

 «Как стимулировать себя к труду», 

 «Человек-господин своего призвания»,  

«Профессия и я», 



 «Школа – кто в ней работает»,   

«Мой образец профессионала», 

 «Мои планы на будущее», 

 «Профессии нашего поселка» и др. 

Классные часы  

«Планирование профессиональной карьеры», 

 «Мир профессии», 

 «Вот когда я взрослым стану…»,  

Профессия «Военный»,  

«Мама – это тоже профессия»,   

«Все работы хороши – выбирай на вкус», 

 «Рукам – работа, душе – праздник», 

«Самые востребованные профессии», 

 «Профессия – лечить людей», 

 «Ставим цели: карта желаний» и др. 

Просмотр презентаций «Перспективные профессии» и обсуждение; 

Тестирование на выявление склонностей учащихся; 

Просмотр сайтов образовательных организаций Красноярского края; 

Игры «Люди X», «Человек и профессия» и др.; 

Круглый стол «Профессия, которая мне нравится»; 

Выставка рисунков «Моя будущая профессия». 

 

 

 

Вариативные модули: 



 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  школьниками и педагогами комплексы дел 
(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непосредственном участии Школы. С 9 мая 2013 года 
шествие жителей п. Кытат с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 торжественная линейка «Вахта памяти» (на протяжении 17 лет существует традиция зажигания вечного огня с возложением цветов, и 
несением вахты учениками у обелиска); 

  адресные поздравления детей войны и ветеранов тыла, вручение живых цветов; 
 наведение порядка на могилах ветеранов войны; 
 экологический субботник на территории поселка; 
 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, бабушки. 

Макулатура сдается  в приемные пункты); 
 создание видеоролика по проведению вахты памяти; 
 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и отправляют их по 

почте выпускникам школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
 общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 
 дни  профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей 

и обучающихся с представителями Управления образования, КДН, ПДН, ГИБДД, РЖД); 
 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 
спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между командами выпускников школы и старшеклассниками; 
состязания «Зарница»,   «Веселые старты» и т.п. с участием родителей в командах; 



 досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. 
с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями  школьников  в День пожилого человека, День 
защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 
со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале при полном 
составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят 
за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, выпускные вечера и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

  «Выдача знаков отличия ГТО»; 
  «Первый звонок»; 
  «Последний звонок». 
  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
 еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 
 награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года Похвальными дипломами и грамотами 

обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе   
 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 
дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 



На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

    Экскурсии, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 
культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 
в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 
самостоятельности и ответственности.  Формируются у них навыки самообслуживающего труда, преодоления их эгоистических наклонностей, 
обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Способствуют  развитию позитивных отношений школьников к 
базовым общественным ценностям  к родному Отечеству – его истории, культуре, природе, населению; к труду; к спорту и физкультуре; к 
своему здоровью и здоровью окружающих людей.  

Эти воспитательные возможности реализуются: 

 пешие прогулки; 
 прогулки на велосипедах; 
  экскурсии;  
  однодневные походы. 

    Организуются в классах их классными руководителями и родителями. Экскурсия, поход обычно начинается вводным инструктажем и 

специальным инструктаж, касающийся особых неписанных правил и специфических форм поведения в походе или на экскурсии.  

О равенстве. В походе все принадлежит всем и все делится поровну. Осуждаются «индивидуальные домашние пайки» или 

«междусобойчики».  

Зато поощряются неучтенные «заначки», припрятанные в собственном рюкзаке для всех.  



О мальчиках и девочках. Рюкзаки девочек должны быть на порядок легче  

мальчишечьих. Основной груз общественного снаряжения должна взять на себя мужская часть группы. Приветствуется оказание помощи 

девочкам в облегчении их рюкзаков, в преодолении трудных участков пути, а также моральная их поддержка.  

То же самое касается и помощи младшим членам туристской группы.  

О чистоте. Приветствуется благоустройство и поддержание чистоты всех  

посещаемых природных и культурных объектов. Было бы хорошо не просто  

следить за собственной чистоплотностью, но и, по возможности, убирать чужой мусор. 

О природе. Исключается вырубка для туристских нужд живых деревьев –  

использовать можно только хворост и сухостой. Походный костер следует стараться разводить так, чтобы не повредить корни и ветви 

близлежащих деревьев и кустарников.  

О языке. Приветствуется красивая и правильная речь. Ругань, грубость,  

пошлость – крайне нежелательны. Вступать в конфликты с местными жителями, отвечать грубостью на грубость с их стороны, вести 

себя вызывающе запрещается.  

О передвижении. На маршруте группа передвигается компактно, отрыв вперед или отставание от группы не разрешается. Тот, кто 

чувствует, что не в силах поддерживать заданный темп движения, должен сообщить об этом дежурному командиру группы или кому-то из 

взрослых.  

   Это однодневный туристический поход на лыжах, организованный классным руководителем и учителем физкультуры в каникулярное 

время.  Это мероприятие помогает сплочению коллектива, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к совместной 

деятельности. 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

   Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир обучающегося. Способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 



ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 
периодическая переориентация; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 
разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимся и своих классов, 
позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и т.п.). 
 

2.3.4. Раздел 3 Организационный 

3.1 Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — специалисты с большим опытом педагогической 

деятельности. Профессионализм педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного результата – 

качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов в сфере  воспитания, 

организацию научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и 

имеющихся у самих педагогов интересов. 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах,  

- изучение научно-методической литературы; 

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные руководители (8 человек), педагоги – предметники (12 человек). 



3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности  

iwolws@mail.ru 

Устав школы 

Локальные акты: 

 Положение о Парламенте 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о классном руководстве 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся  

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государственных символов РФ» 

 

3.3 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 учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 



При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка 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 приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявления 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. Поощрения выносятся за достижения в области творческой, интеллектуальной, общественной и 

спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении через  сайт школы, социальные сети) 

проведение награждений на еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в укладе 

школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между                    обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, 



представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений обучающихся в конкурсах рисунков, 

плакатов, исследовательских работ, проектов, спортивных  соревнованиях и т.п. 

        



 Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают (накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их 

достижения, личностные или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе 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 включается 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 общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное 

развитие — это результат как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
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           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) 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 педагогов 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), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  
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 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

-  реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся 

 дополнительного образования  
 деятельности  детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. (Приложение 2). Ее структура повторяет 

структуру программы воспитания с ее 9 модулями. Тем, кто будет ее заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители директора, несколько 

педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей (действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько 

старшеклассников. Их субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом. 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

   Самоанализ осуществляется ежегодно силами МКОУ «КЫТАТСКАЯ СОШ» с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 

показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов:  грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

Основные направления анализа организуемого в МКОУ «КЫТАТСКАЯ СОШ» воспитательного процесса:  

/п 

Направление 
 

Критерии Способ 
получения 

информации 

Ответственные Оценочный 
инструментарий 

. 
Результаты  
воспитания,  
социализации и 
саморазвития 
обучающихся 

Динамика  личностного 
развития обучающихся 
каждого класса 

Педагогическое наблюдение (в 
протокол МО  классных руководителей 
– наличие проблем) 

Классные 
руководители, 
заместитель 
директора по ВР 

Методика Н.П. 
Капустина 

. 
Состояние 
совместной 
деятельности 
обучающихся и 
взрослых 

Наличие интересной, 
событийно насыщенной и 
личностно развивающей 
совместной деятельности 
обучающихся и взрослых 

Беседы с обучающимися и их 
родителями, педагогическими 
работниками, лидерами класса и школы, 
(в протокол МО классных 
руководителей или Педагогического 
совета школы – результаты качества 
воспитания по выбранным показателям) 

Заместитель 
директора по ВР, 
Классные 
руководители, 
Активные родители 

Анкеты (опросы) для 
учащихся и родителей 
по итогам проведения 
воспитательных 
мероприятий 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№  модуля Показатели Метод мониторинга Ответственный 
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2.3.4.1. Модуль «Ключевые 
общешкольные дела» 

Качество проводимых 
общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель директора по ВР 

2.3.4.2. Модуль 
«Самоуправление» 

Качество самоуправления Анализ динамики результатов 
анкетирования участников 

Заместитель директора по ВР 

2.3.4.3. Модуль «Классное 
руководство» 

Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов родителей 
(письменных, онлайн опросы) 

Классные руководители 

2.3.4.4. Модуль «Курсы 
внеурочной деятельности» 

Качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 
внеурочной деятельности (творческие 

отчеты) 

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО 

2.3.4.5. Модуль «Школьный 
урок» 

Качество реализации личностно 
развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов 
поведения и активности учащихся на 

уроках 

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО 

2.3.4.6. Модуль «Экскурсии, 
экспедиции, походы» 

Качество проводимых в школе 
экскурсий, походов 

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 

экскурсий, походов 

Классные руководители 

2.3.4.7. Модуль 
«Профориентация» 

Качество профориентационной 
работы школы 

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 

мероприятий 

Классные руководители 

2.3.4.8. Модуль «Работа с 
родителями» 

Качество взаимодействия школы и 
семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 
детей/родителей и результативности 

проведенных совместных мероприятий 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
2.3.4.9. Модуль «Организация 
предметно-эстетической 
среды» 

Качество совместной деятельности 
классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики охвата детей и 
результативности проведенных 

мероприятий 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
 

   Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

II.4. Программа коррекционной работы 
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   Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

Школы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую 

структуру и состоит из разделов. 

 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования.  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей и специальной педагогики. 

Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения государственным образовательным 
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стандартам; соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 

сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации; коррекция 

(минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной деятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными потребностями; 

проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями;  

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 
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II.4.2. 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. Данные направления раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности Школы.  

Характеристика содержания  

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 и  специалисты 

(психолог, логопед, дефектолог). 

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. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных потребностей школьников с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты 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 физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 



9 

 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, 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 группой специалистов организации: логопедом, психологом (при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, 

тьютором и др.). Специалисты проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 

с аутистическими проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие 

устной и письменной речи, коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и 

формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного 

восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – при 

необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 
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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 организации, методических объединений 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 педагогом 

класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

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). 

Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями.  

Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации 

по преодолению речевых недостатков. 
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Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными 

нарушениями. В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально 

ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, учебные и дидактические средства 

обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации программного материала.  

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 специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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II.4.3. 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  рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами 

целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, 

сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР разрабатывается рабочей группой Школы поэтапно: на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

раскрываются в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами школы (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 
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нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Школы, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной организации 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами 

класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы Школы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ограниченными возможностями 

здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации.  

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 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 (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

 В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении 

ППк. 

Психолого-педагогический консилиум Школы собирается не реже одного раза в месяц. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и 

возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

 диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики школьника и выработки 

рекомендаций по дальнейшему обучению;  

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в 

освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными специалистами и учителями Школы, 

определяются ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Школа при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и др.) может 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, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы, и др. 

 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов 

(логопеда, олигофренопедагога), психологов, медицинских работников внутри Школы; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; с семьей 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной образовательной программы — в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим 

коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 
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В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности 

может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие мимики и пантомимики»;  

для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития – учебные занятия 

«Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное 

краеведение» (выбор по усмотрению образовательной организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности разных видов 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное 

творчество, социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) разрабатывают 

индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную образовательную программу 

ФГОС СОО. 
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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: 

сформированная мотивация к труду; 

ответственное отношение к выполнению заданий; 

адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции с другими участниками 

деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 
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ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках предметных 

областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также различную степень их 

выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  
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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 (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях5. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по установленномуобразцу. 

                                           

 
5Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания 
в указанных помещениях. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.  Учебный план 

Учебный план Школы, реализующий основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

  

Примерный учебный план 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б У 

                                           

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне. 
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Литература Б У 

Родной язык и родная литература Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

                                                                                                                                                                                                                       

 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 
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Естествознание Б  

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности жизнедеятельности Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Кытатская средняя общеобразовательная школа» 

Большеулуйского района Красноярского края 

на 2022-2023  учебный год 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.№273ФЗ,   

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями от 29.07 2017 № 613),изменений и дополнений к стандарту, 

 Постановления,  СП (Свод правил) Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №№ 28, СП 2.4.3648-20 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Устава МКОУ «Кытатская  СОШ»,   

 Основной образовательной программы среднего общего образования,   

 Приказа Министерства образования и науки Красноярского края № 307-04/2 от 26.12.12.   
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Учебный план среднего общего образования является нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания 

образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей 

современного среднего общего образования:  

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к результатам, структуре 

и условиям реализации основной образовательной программы,   

 равных возможностей получения качественного среднего общего образования, преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования,  

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. Обязательная часть учебного плана МКОУ «Кытатская СОШ» формируется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС СОО среднего общего образования:  

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык» и «Литература» (базовый и 

углубленный уровни).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы: «Родной язык  (русский)» и «Родная   

литература (русская)» (базовый и углубленный уровни).  

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История», (базовый и углубленный уровни),   

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) (базовый и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 
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 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни),  «Астрономия» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый и углубленный уровни 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Обучение учащихся 10-11 классов в МКОУ «Кытатская СОШ» осуществляется по универсальному профилю учебного плана.  По 

заявлениям выпускников  9 класса 2020 г. предмет «История» изучается на углубленном уровне в 10-11 классах. По заявлениям выпускников 9 

класса 2021 г. выбран универсальный профиль обучения без углубленного изучения отдельных предметов, но с максимальным охватом 

предметов из всех предметных областей.  Кроме того, учащиеся 10 класса  изучают иностранный язык- английский, учащиеся 11 класса- 

немецкий.  В связи с этим разработаны два учебных плана универсального профиля. Количество часов за 2 учебных года-2312. Это не менее 

минимально допустимой нагрузки и не превышает максимально допустимую учебную нагрузку на уровень образования. Учебный план должен 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и предусматривает: 

o увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части, ориентированных на специализацию 

обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка труда, склонностей, способностей и познавательных интересов учащихся,   

o введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,   

o элективных курсов по отдельным предметам, на которых рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс,   

o введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности,  
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o введение часов на выполнение индивидуального учебного проекта 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).   

В части, формируемой участниками образовательных отношений, введены предметы: «География» (по1 ч.), «Биология» (по 1 ч.), 

«Обществознание» (по 2 ч.), «Технология» (по 1 ч.). Кроме того, предусмотрено изучение следующих элективных курсов (по 1 ч.): 11 класс 2022-23 

уч.г.- «Профессиональное самоопределение»,  «Экология», «Курс школьной математики», «Культура устной и письменной речи», «Человек в 

едином мире». 

Сводная таблица минимального и максимального количества часов учебной нагрузки на уровнях образования  

Часы НОО ООО СОО 

MAX 3345 6020 2590 

MIN 2904 5267 2170 

 

МКОУ «Кытатская СОШ» 

Учебный план универсального профиля 

На 2022-23 учебный год 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Уровень 
изучения 
предмета 

Количество 
учебных часов 
(за неделю/год) 

Всего 
количество 
часов 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

10 
класс 

11 
класс 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 
Литература Б 3/102 3/102 6/204 Сочинение  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/34  1/34 Дифференцированный 
тест 
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Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 Дифференцированный 
тест 

Математика и 
информатика  

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4/136 4/136 8/272 
 

Контрольная работа 
 

 Информатика  Б 1/34 1/34 2/68 Дифференцированный 
тест 

Общественные 
науки 

История  Б 2/68 2/68 4/136 Контрольная работа 

Естественные 
науки 

Химия  Б 1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 

 Астрономия  Б 1/34  1/34 Дифференцированный 
тест 

 Физика  Б 2/68 2/68 4/136 Контрольная работа 
Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3/102 3/102 6/204 Дифференцированный 
тест 

 ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 Дифференцированный 
тест 

 Всего   23/ 816 21/748 44/1496  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Индивидуальный 

проект 
 1/34 1/34 2/68 Проект  

 География  1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 

 Биология   1/34 1/34 2/68 Контрольная работа 
 Обществознание   2/68 2/68 4/136 Дифференцированный 

тест 
 Технология   1/34 1/34 2/68 Проект  
Курсы по выбору ЭК 

«Великобритания» 
 1/34  2/68 Дифференцированный 

тест 
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 ЭК «Биология»   1/34 1/34  
 ЭК «Курс 

школьной  
математики» 

 1/34 1/34 2/68 Дифференцированный 
тест 

 ЭК «Культура 
устной и 
письменной речи» 

 1/34 1/34 2/68 Дифференцированный 
тест 

 ЭК «Человек в 
едином мире» 

 1/34 1/34 2/68 Дифференцированный 
тест 

 ЭК «Экология»  1/34 1/34  Сочинение  
 ЭК 

«Профессиональное 
самоопределение» 

  1/34  Дифференцированный 
тест 

 Всего   11/374 11/408 22/748  
   34/1156 33/1122 67/2278  
 

III.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 
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получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом.  

1. Пояснительная записка 

Актуальность проблемы: 

Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития 

наиболее эффективно в рамках организации внеурочной деятельности. Такая возможность предоставляется ФГОС. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов стала их ориентация на результат образования. Понимание 

результата зависит от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в 

которой целью образования становится передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного процесса – 

репродукция этих знаний. В отечественной психолого-педагогической науке глубоко разработана альтернативная, деятельностная парадигма 

образования, постулирующая в качестве цели развития личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Особенностью 

реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов образования является то, что цели общего образования 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и 

системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 

неизвестные задачи,  то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений и т.п. Эти способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из 

значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Таким образом, актуальность данной модели внеурочной деятельности учащихся средней школы обусловливается: 

 мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 
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 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и 

их родителей; 

 спецификой учащихся средней школы, обеспечивающего эффективное воспитательное воздействие. 

 

2. Требования стандарта к организации внеурочной деятельности школьников 

o Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной образовательной программы школы и на нее отводится: 

среднее общее образование – 4 часа в неделю.  

o Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

o Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

o Аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

o Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Реализация данного плана внеурочной деятельности средней школы будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать 

и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических 

чувств, желания участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему 

обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их развития, воспитания и социализации. В ФГОС конкретизировано соотношение между образованием и воспитанием: 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный процесс. Оно должно охватывать и пронизывать собой 

все виды образовательной деятельности: учебную (в границах разных образовательных дисциплин) и  внеурочную. 
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Основная идея модели внеурочной деятельности МКОУ «Кытатская СОШ»: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности,  формирование социальной компетентности учащихся, развитие их 

творческого потенциала.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; теоретическое обоснование и апробирование модели организации 

внеурочной деятельности учащихся 10 – 11-х классов в процессе их воспитания и социализации, осуществление взаимосвязи и 

преемственности общего и дополнительного образования. Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному 

взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

3. Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
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 оказание помощи в освоении позиции ученика за счет включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного 

дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширение рамок общения с социумом. 

4. Принципы реализации модели внеурочной деятельности: 

 учет возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

 связь теории с практикой; 

 доступность и наглядность; 

 включение в активную жизненную позицию; 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по   

направлениям развития личности: 

o Духовно-нравственное; 

o Спортивно-оздоровительное; 

o Обще интеллектуальное; 

o Художественно-эстетическое; 

o Социальное, 

которые отражены в  программах внеурочной деятельности: 

o «Основы гигиены и санитарии» (11кл.) 
o  «Трудные вопросы математики» (11 кл.) 
o Разговор о важном (11 кл.) 
 библиотечные уроки; 
 спортивные мероприятия; 
 экологические, патриотические мероприятия и акции; 
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Целью в рамках изучения внеурочной деятельности и в соответствии с планом воспитательной работы, является – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел), способствующих успеху в общественной деятельности, в 

том числе и в работе органов ученического самоуправления. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, конкурсы, кружки, факультативы, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10 – 11-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет 

использования ресурсов  образовательного учреждения и учреждений социума. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в учреждении использована оптимизационная модель, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае координирующую роль 

выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими 

работниками общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами учреждения в кабинетах школы.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным 

сменам видов деятельности  школьников. 



33 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС организуется по основным направлениям развития личности. Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание данных занятий сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения. 

Таблица – сетка часов внеурочной деятельности для обучающихся 10 – 11-х классов 

 

 

Направление  

 

Название рабочих 

программ 

Классы Формы 

промежуточной 

аттестации 

10 Ча

сов в год 

11 Ча

сов в год 

 

часов 

в неделю 

часов 

в неделю 

Обще 

интеллектуальное 

«Трудные вопросы 

математики» 

  1 34 ЕГЭ 

«Основы гигиены и 

санитарии» 

  1 34 Итоговая контрольная 

работа 

Художественно-

эстетическое 

      

Социальное       

Духовно-

нравственный 

Разговор о важном   1  Анкетирование 

Итого    3 10

2 

3/102 
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5. Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 

часов1. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

День недели 11 кл 

понедельник Трудные вопросы математики 

вторник  

среда Основы гигиены и санитарии 

четверг  

пятница  

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке 

коллективных дел (в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется значительно 

больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 2 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

                                           

 
1В предложенном варианте на внеурочную деятельность выделено не более 300 часов. 
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6. Формы работы внеурочной деятельности 

Вариативная часть (внеучебные виды деятельности) 

Внеучебные виды деятельности Решаемые задачи Мероприятия 

Воспитание на занятиях по 
внеурочной деятельности  
осуществляется преимущественно 
через: 

 вовлечение школьников в 
интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставит 
им возможность самореализоваться в 
ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для 
своего личностного развития 
социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально 
значимых делах; 

 формирование  через 
тренировки и игры  спортивного 
духа соперничества, воспитание 
будущих спортсменов, объединение  
детей и педагогов общими 
позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг 
к другу; 

 создание возрастных  детских 
объединений, выработка и 
закрепление традиций, задающих их 
членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

 воспитывать лидеров 
школьников, привлекая их к 

 Реализовывать 
воспитательные возможности 
общешкольных ключевых  

дел, поддерживать 
традиции их коллективного 
планирования, организации, 
проведения и анализа в 
школьном сообществе; 

 реализовывать 
потенциал классного 
руководства в воспитании 
школьников, поддерживать 
активное участие классных 
сообществ в жизни школы; 

 вовлекать 
школьников в кружки, секции, 
клубы и иные объединения, 

 работающие по школьным 
программам внеурочной 
деятельности,  

реализовывать их 
воспитательные возможности; 

 использовать в 
воспитании детей 
возможности школьного 
урока, 

поддерживать 
использование на уроках 
интерактивных форм занятий 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно 
разрабатываемые и реализуемые  школьниками и педагогами 
комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума: 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект 
запущен по инициативе и при непосредственном участии Школы. С 9 
мая 2013 года шествие жителей п. Кытат с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 торжественная линейка «Вахта памяти» (на протяжении 
17 лет существует традиция зажигания вечного огня с возложением 
цветов, и несением вахты учениками у обелиска); 

  адресные поздравления детей войны и ветеранов тыла, 
вручение живых цветов; 

 наведение порядка на могилах ветеранов войны; 
 экологический субботник на территории поселка; 
 экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе 

макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и 
дедушки, бабушки. Макулатура сдается  в приемные пункты); 

 создание видеоролика по проведению вахты памяти; 
 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника 

Отечества школьники готовят творчески оформленные письма и 
отправляют их по почте выпускникам школы, проходящим на данный 
момент срочную службу в Армии) и др. 

 общешкольные родительские и ученические собрания, 
которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные 
проблемы; 

 дни  профилактики правонарушений в школе (помимо 
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школьному самоуправлению.  
Реализация воспитательного 

потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками 
ее видов: 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу 
обучающимся  социально значимых 
знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие 
привлечь их внимание к 
экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, 
формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину 
мира. 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, 
создающие благоприятные условия 
для просоциальной самореализации 
обучающихся, направленные на 
раскрытие их творческих 
способностей, формирование 
чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения 
обучающихся к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие: 
организация выставок творческих 
работ учащихся. 

Спортивно-оздоровительная 

с 
 учащимися;  
 инициировать и 

поддерживать ученическое 
самоуправление – как на  

уровне школы, так и на 
уровне классных сообществ;  

 поддерживать 
деятельность 
функционирующих на базе 
школы детских  

общественных 
объединений и организаций; 

 организовывать для 
школьников экскурсии, 
походы и реализовывать их  

воспитательный 
потенциал; 

 организовывать 
профориентационную работу 
со школьниками; 

 организовать 
работу школьных медиа, 
реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

 развивать 
предметно-эстетическую 
среду школы и реализовывать 
ее  

воспитательные 
возможности; 

 организовать 
работу с семьями школьников, 
их родителями или  

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча 
родителей и обучающихся с представителями Управления 
образования, КДН, ПДН, ГИБДД, РЖД); 

 проводимые для жителей поселка и организуемые 
совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование 
по волейболу между командами выпускников школы и 
старшеклассниками; состязания «Зарница», «Веселые старты» и т.п. с 
участием родителей в командах; 

 досугово-развлекательная деятельность: праздники, 
концерты, конкурсные программы ко Дню матери, 8 Марта, 
выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек; 

 концерты в сельском Доме культуры с вокальными, 
танцевальными выступлениями  школьников  в День пожилого 
человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые 
творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 
дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Учителя (поздравление учителей, концертная 
программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 
зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

 День самоуправления в День Учителя (старшеклассники 
организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную 
линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 праздники, концерты, конкурсные программы в 
Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, 
День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера и др.; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с 
переходом учащихся на следующую ступень образования, 
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 
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деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на 
физическое развитие обучающихся, 
развитие их ценностного отношения 
к своему здоровью, побуждение к 
здоровому образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту 
слабых: спортивная секция. 

Трудовая деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, 
направленные на развитие 
творческих способностей 
обучающихся, воспитание у них 
трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду: 
дежурство по классу 

Игровая деятельность. Курсы 
внеурочной деятельности, 
направленные на раскрытие 
творческого, умственного и 
физического потенциала 
обучающихся, развитие у них 
навыков конструктивного общения, 
умений работать в команде: 
групповые проекты. 

Ожидаемый результат 

работы: 

Высоконравственный, 
творческий, компетентный 
гражданин России, понимающий 
судьбу Отечества, как свою личную, 
осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, 

законными 
представителями, 
направленную на совместное 
решение  

проблем личностного 
развития детей. 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 
  «Выдача знаков отличия ГТО»; 
  «Первый звонок»; 
  «Последний звонок». 
  церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 
развитие школы: 

 еженедельные общешкольные линейки (по 
понедельникам) с вручением грамот и благодарностей; 

 награждение на торжественной линейке «Последний 
звонок» по итогам учебного года Похвальными дипломами и 
грамотами обучающихся, а также классов, победивших в конкурсе   

На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 
общешкольных ключевых дел;  

 участие школьных классов в реализации общешкольных 
ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 
итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 
дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение, по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 
постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 
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укорененный в духовных и 
культурных традициях русского 
народа. 

другими взрослыми; 
 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 
другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 
ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 
роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

7. Обеспечение 

7.1. Нормативно-правовое 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

2) ФГОС СОО 

3) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Указов Президента Российской Федерации, в том числе 

Федерального закона от 24 июля 1998 года №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», а также 

постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

4) Рабочая программа воспитания «МКОУ Кытатская СОШ»  

5) Гигиенические требования к условиям реализации образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 

6) Потребности семьи, общества и государства в образовании. 

7) Согласование запросов участников образовательного процесса в образовании как основание общественного договора  

8) Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» 

9) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

7.2. Ресурсное 

Рабочая группа Функции Состав 
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Административно-
координационная 
 

Координирует деятельность всех участников образовательного процесса, 
участвующих в реализации ФГОС, обеспечивает своевременную отчетность о 
результатах, делает выводы об эффективности проделанной работы, вносит 
коррективы, обеспечивает создание условий для организации внеурочной деятельности, 
проводит мониторинг результатов, вырабатывает рекомендации на основании 
результатов. 

Директор, 
заместители директора по 

УВР и ВР 

Консультативно-
методическая 

Обеспечивает: предоставление всех необходимых содержательных материалов 
изучение всеми участниками документов ФГОС, проведение семинаров и совещаний с 
участниками в рамках инструктивно-методической работы на опережение, 
распространение опыта участников введения ФГОС, оказание консультативной и 
методической помощи учителям 

Заместитель директора 
по УВР, 
учителя 

Методические 
объединения  

Выносят решения по результатам реализации ФГОС  Педагогический совет, 
учителя 

Учителя 
 

Изучают документы ФГОС, используют новые технологии в учебной и 
воспитательной деятельности, обеспечивающие результаты, обозначенные в стандарте, 
организуют проектную и исследовательскую деятельность учащихся, обеспечивают 
взаимодействие с родителями 

учителя 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются необходимые условия: школа имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в надлежащем состоянии, 

соответствуют требованиям нормативных документов. В школе имеются: учебные аудитории, служебные помещения, столовая, спортивный 

зал со спортивным инвентарем для школьников, кабинет информатики, химии, физики, библиотека. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к локальной сети Интернет. В школе 

имеются компьютеры, проектор, интерактивные доски. 

7.4. Информационное обеспечение  

Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и 

Мефодий», интерактивная энциклопедия «Уроки биологии Кирилла и Мефодия», игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, 
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включающий учебную и художественную литературу) и др. 

8. Внешние связи и партнерство 

К работе в рамках реализации внеурочной деятельности МКОУ «Кытатская СОШ» привлекаются родители. 

9. Риски, трудности и проблемы 

Среди основных факторов, способных повлиять на результаты внеурочной деятельности можно выделить следующие: 

Фактор риска Возможные пути разрешения 

дефицит учебно-методических пособий Использование ресурсов Интернет-пространства 
недостаточная методическая подготовка 
педагогов  

Проведение методических занятий, связи с другими общеобразовательными учреждениями, 
прохождение курсовой  подготовки 

 

10. Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную жизнь (1-4 
классы) 

Школьник ценит общественную жизнь 
(5-7 классы) 

Школьник самостоятельно 
действует в общественной  жизни 
(8-9 класс) 

Приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимание социальной 
реальности и повседневной жизни. 

Формирование позитивных отношений 
школьников к базовым ценностям 
общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 
самостоятельного социального 
действия. 

 

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания. Система внеурочной деятельности обеспечила: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве; 
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 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 Дальнейшая интеграция учебной и внеучебной деятельности позволит создать все необходимые условия для реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

11. Ожидаемые результаты: 

 развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей деревне, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. Начало учебного года-1 сентября 2022г. 
2. Окончание учебного года: 9,11 классы- 25 мая;  1-8, 10 классы-30 мая. 
3. Начало учебных занятий: 1-11 классы-в 8.30. 
4. Окончание учебных занятий: 1 класс- 10 час.35 мин-11 час. 45 мин.; 2,3,4 классы- 12 час.10 мин.; 5-9 классы- 

14 час. 05 мин. - 15час. 05 мин.; 10-11 классы -15 час.05 мин. 
Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

5. Продолжительность учебного года: 1 класс-33 недели, 2-11 классы- 34 недели. 
6. Режим работы школы:1 - 11 классы – пятидневная рабочая неделя. 
7.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 
I класс 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникул. 

дней 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

1 
четверть 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель+ 2 дня 29.10.22-
06.11.22 

9 дней 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 30.12.21-
11.01.22 

12 дней 

3 
четверть 

12.01.2023 17.03.2023 7 недель + 4 дня 18.03.23-
26.03.23 

18 дней 
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18.02.23-
26.02.23 

4 
четверть 

27.03.2022 30.05.2023 8 недель+ 4дня   

      
Итого  01.09.2022 30.05.2023 33 недели  39 дней 

 
II-VIII, X классы 

 
 Дата Продолжительность 

(количество учебных 
недель) 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникул. 

дней 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 

1 
четверть 

01.09.2022 28.10.2022 8 недель+ 2 дня 29.10.22-
06.11.22 

9 дней 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 8 недель 31.12.22-
11.01.23 

12 дней 

3 
четверть 

12.01.2023 17.03.2023 8 недель +  4 дня 18.03.23-
26.03.23 

9 дней 

4 
четверть 

27.03.2023 30.05.2023 8 недель +  4 дня   

      
Итого  01.09.2022 30.05.2023 34 недели  30 дней 

 
IX, XI классы 

 Дата Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

Сроки 
каникул 

Кол-во 
каникул. 

дней 
Начало 

четверти 
Окончание 
четверти 



44 

 

1 
четверть 

01.09.2021 28.10.2022 8 недель+ 2 дня 01.11.22-
06.11.22 

9 дней 

2 
четверть 

07.11.2022 30.12.2022 7 недель+ 3 дня 30.12.21-
09.01.22 

9 дней 

3 
четверть 

09.01.2023 17.03.2023 9 недель + 3 дня  
19.03.22-
27.03.22 

9 дней 

4 
четверть 

27.03.2023 25.05.2023 8 недель+ 3дня   

      
Итого  01.09.2022 25.05.2023 34 недели  27 дней 

 

8. Продолжительность уроков: 
 1 класс- сентябрь-октябрь: 3 урока по 35 мин., ноябрь-декабрь-по 4 урока в день по 35 мин., январь-май- по 4 урока в 
день по 40 мин., 1 раз в неделю-5 уроков за счет урока физической культуры. Динамическая пауза после 3 урока-40 
минут. 2-11 классы - урок 45 минут. 

9. Продолжительность перемен 
№ перемены 1 класс 2-11 классы 
1 10 мин. 10 мин. 
2 10 мин. 10 мин. 
3 40 мин 20 мин. 
4 10 мин 20 мин. 
5  10 мин. 
6  10 мин. 

10. Сроки проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится в 1-11 классах с 15 апреля по 27 мая по всем предметам учебного плана по 
графику, утвержденному директором школы. Промежуточная аттестация по практикумам, элективным курсам, 
рассчитанным на 17 часов и заканчивающимся в 1 полугодии, проводится в декабре.   

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов устанавливается Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

III.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым ОУ, реализующих ФГОС СОО. Укомплектованность 

штатов составляет 93%. На вакансии – ставка учителя физики и информатики. В настоящее время предметы «Физика» и «Информатика» ведут 

учителя математики, прошедшие курсы повышения квалификации. Уровень квалификации работников Школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В Школе  разработаны должностные 

инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения согласно квалификационным характеристикам, 

представленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. В условиях модернизации 

российского образования особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов 

образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению современных развивающих технологий обучения и 

трансляции опыта по их применению. Важным направлением в работе методической службы является диагностика состояния кадрового 

обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во многом зависит от педагогического коллектива. Среди 

основных слагаемых успешного осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического коллектива 

школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме. Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в 

совместную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. Задачи, обозначенные требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и самообразования. Эта задача требует от администрации ОУ 

создания профессиональной компетентностной среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно 

совершенствоваться. 

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 
работников в ОУ 

Требуется/имеется 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню квалификации Фактический 

уровень 
квалификации 

Директор  Обеспечивает системную 
образовательную и административно-
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1/1  Высшее профессиональное 
образование по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет 

высшее 
педагогическое 

образование 

учитель Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей 
культуры личности социализации, 
осознанного выбора и освоения 
образовательных программ 

13/13 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к 

Высшее 
педагогическое -6 , 

Среднее 
профессиональное-
7. 



47 

 

стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований 
к стажу работы. 

Логопед   1/1  Высшее образование 
Библиотекарь  Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовнонравственном воспитании, 
профориентации и социализации, 
содействует формированию 
информационной компетентности 
обучающихся 

1/1 Высшее (среднее) 
профессиональное (педагогическое, 
библиотечное) образование без 
предъявления требований к стажу работы. 

Среднее 
профессиональное 
образование 

Дефектолог   1/1 Высшее образование без предъявления 
требований к стажу работы.  

Высшее образование  

Социальный 
педагог 

 1/1 Высшее (среднее) профессиональное 
(педагогическое, библиотечное) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

 

 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников Школы  для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и 

требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

  Соответствие уровня квалификации работников Школы требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также 

занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 
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  Квалификация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  отражает:  

-компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

-сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую деятельность;  

-общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога;  

-самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогических работников, реализующих основную образовательную программу, сформированы основные компетенции, необходимые 

для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, в том числе умения:  

-обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

-осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных информационно-поисковых технологий;  

-разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы;  

-выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том 

числе интернет-ресурсы;  

-выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов);  

-организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

-оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной 

диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и 

учебно-познавательные задачи; 

-интерпретировать результаты достижений обучающихся; 
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-использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала Школы является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Школы, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.  

Данные о педагогическом составе  

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 

работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

1 Буценина Гульнара 
Насимовна 

Директор  1/1 -  

  Учитель 17/17 I Красноярский педагогический университет  
им. В.П, Астафьева, 2008. Учитель истории 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
23.02.по 
25.02.2015г 

Удостоверение  «Подготовка экспертов ОГЭ по истории» 

13.12-15.12 Удостоверение «Основы про ориентационной работы в школе» 
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06.04.-
25.04.2018 

Удостоверение «Медиация, Особенности применения медиации в образовательной организации» 

05 марта 2018г Удостоверение 
 

 «Читательская грамотность» 

2013 Сертификат 
 

  Предметы образовательной области "Обществознание": содержание и методика преподавания в контексте 
стандартов нового поколения" 

03.07.2019 Удостоверение   «Основы религиозных культур и светской этики» 
12.04.2019 Удостоверение «Деятельность заместителя директора по воспитательной работе при реализации ФГОС» 
25.03-
26.03.2020 

Удостоверение «Обучение в области гражданской обороны и защиты  от чрезвычайных ситуаций» 

27.06-
14.08.2020 

Диплом «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС нового поколения» 

10.07.2020 Диплом «Осуществление, контроль и управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд» 

2020 Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 
16.11.2020-
10.12.2020 

Удостоверение  «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

01.03.2021-
27.03.2021 

Удостоверение  «ЕГЭ на высокий балл. Эффективные технологии обучения обществознанию» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 

работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

2 Рослова Светлана 
Александровна 

Заместитель 
директора по УВР 

11/11  
 
I 

Красноярский государственный 
педагогический институт, 1990   
Учитель немецкого, английского 
языков 

Учитель  31/31 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
09.02.по 
18.02.2015 

Удостоверение 
 

«Методическое сопровождение введения ФГОС общего образования в ОУ» 
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9-10 июля 2015г Сертификат «Интенсивные формы обучения как инструмент диагностики и мотивирования одаренности у 
школьников старших классов» 

25 августа 2015г Сертификат 
 

«Медиация в образовании» 

06.02. по 
10.02.2017г 

Удостоверение «Моделирование и анализ урока в системе Способа диалектического обучения» 

11-12 мая 2017 Сертификат  «Управление изменениями: планирование и достижение новых образовательных результатов» 

05.07.2017 Сертификат «Степени сравнения прилагательных» 

25.09. по 
29.09.2017 

Сертификат «Разработка диагностических материалов для выявления уровня сформированности у 
учащихся логических универсальных учебных действий» 

05 .03. 2018г Удостоверение 
 

«Читательская грамотность» 

14.05-23.05.2018 Удостоверение «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности» 
18.09-20.19.2020 Удостоверение «Модели реализации школьного технологического образования» 
13.01.2020 по 
17.01.2020 

Удостоверение  «Управление образовательной организацией по результатам оценочных процедур» 

2020 Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 
14.03.2021-
31.03.2021 

Удостоверение  «Методика преподавания предмета «ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 

  

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж /стаж 
работы по 

специальности 

Квалификационна
я 

категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

3 Поздеева Зинаида 
Анатольевна 

Учитель 37/14 I Красноярское художественное культурно-
просветительское училище, 1982. 
Руководитель самодеятельного 
хореографического коллектива 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
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19.11.2015 по 
04.12.2015 

Удостоверение  « Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с учетом требований ФГОС» 

16.01.2017 -
06.02.2017г 

Удостоверение 
 

 
 «Медиативные технологии в работе классного руководителя 

18.09-
20.09.2019 

Удостоверение «Модели реализации школьного технологического образования» 

27.04 по 
20.06.2020 

Удостоверение  «Как  составить Рабочую  программу по учебному предмету и условиях реализации ФГОС (для учителей 
технологии)» 

2020 Удостоверение  «  Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 
16.11.2020-

10.12.2020 
Удостоверение  «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

10.03.2021-
02.04.2021 

Удостоверение  «Цифровые технологии в преподавании предметов области «Искусство» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж /стаж 
работы по 

специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

4 Полонская Марина 
Николаевна 

Учитель  33/7 1 
 

КГПУ, 2017 г. 
Учитель математики 
Красноярский государственный аграрный 
университет, 2011. Экономист-менеджер 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
2-3.11. 2015г Сертификат 

 
«Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, 
теоретический и технологический аспекты» 

18.052015 по 
22.05.2015 

Удостоверение 
 

«Руководитель организации» 
 

9-10 июля 
2015г 

Сертификат 
 

«Интенсивные формы обучения как инструмент диагностики и мотивирования одаренности у школьников 
старших классов» 

10-11 
ноября2016 

Сертификат 
 

«Актуальные проблемы качества математической подготовки школьников и студентов: методологический, 
теоретический и технологический аспекты» 

16-17 ноября Сертификат «Информационные технологии в математике и математическом  образовании» 
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2016  
24.11.по 
09.12.2016 

Диплом  «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

09.03.по 
23.03.2016 

Удостоверение «Применение ФКС государственными заказчиками в 2016 г с учетом последних разъяснений: сложные и 
спорные ситуации» 

Май 2016г Сертификат  «Новые изменения в трудовом законодательстве, принятые с 01.01.2016г» 
11.09.2017г Удостоверение Пожаро-технический минимум 
10.01.по 
06.02.2017г 

Удостоверение «Медиативные технологии в работе классного руководителя» 

20.11 по 
30.11.2017 

Удостоверение 
 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления» 

03.11.2017г 
 

Сертификат  
 

«Актуальные вопросы контрактной системы» 

06.02. по 
10.02.2017 

Удостоверение «Моделирование и анализ урока в системе способа диалектического обучения» 
 

25.09.2017-
29.09.2017 

Сертификат Разработка диагностических материалов для выявления уровня сформированности у учащихся логических 
универсальных учебных действий» 

05.03.2018г 
 

Удостоверение 
 

«Читательская грамотность» 

12.0318-
22.03.2018 

Удостоверение Подготовка ответственных за энергосбережение и повышение энергической  эффективности лиц в 
организациях и учреждениях бюджетной сферы» 

14.09.2018 Сертификат «Масштабные изменения и поправки к ФЗ № 44 – ФЗ» «Электронизация закупок – как работать по новым 
правилам» 

26.03-
04.04.2019 

Удостоверение «Содержание и методика преподавания основ финансовой грамотности» 

2019 Удостоверение  «Организация работы с персональными данными в образовательном учреждении в связи с изменениями 
КоАП» 

10.02.20 – 
21.02.20 

Удостоверение  «Система подготовки  учащихся к государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ (ОГЭ без 
«двоек» и дополнительных часов) 

10.08.-
17.08.2020 

Удостоверение Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего образования и 
финансового просвещения сельского населения 

Ноябрь 2020 Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 
16.11.2020-
10.12.2020 

Удостоверение  «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 
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02.07.2020-
30.11.2020 

Удостоверение  «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной грамотности) в рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

27.01.2021-
04.03.2021 

Удостоверение  «Преподавание информатики в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 

(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 

работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

5 Трофимова Ирина 
Николаевна 

Учитель 32/23 1 Ачинский сельскохозяйственный 
техникум. Бухгалтер 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
19.10 -
03.11.2015г 

Удостоверение 
 

 «Формирование универсальных учебных действий в процессе обучения математике в основной школе  
средствами УМУ» 

18 ноября 
2019 – 29 
ноября 
2019  

Удостоверение  «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ (ОГЭ без 
«двоек» и дополнительных часов) 

10 июня 
2019 – 30 
октября 
2019 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке  

«Обучение математике в образовательных организациях» по направлению «Образование и педагогика» 

Ноябрь 
2020 

Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 

10.08.2020-
04.09.2020 

Удостоверение  «Управление школой 2020+: реализация ФГОС и предметных концепций» 

2021 Удостоверение  «Федеральный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России « 287 от 31 мая 2021 года» 

02.08.2021 Удостоверение  «Базовые цифровые компетенции учителя» 
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№ ФИО Занимаемая 
должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 
работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

6 Странцева Надежда 
Васильевна 

Учитель  27/23 I Красноярский педагогический 
университет  им. В.П, Астафьева, 
2004. Учитель  русского языка и 
литературы 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
1.09.2013-
30.05.2014 

Удостоверение Современные педагогические технологии обучения русскому языку в школе. 

06.12.2018 
-27.02.2019 
 

удостоверение Особенности подготовки к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации ФГОС ООО. 

08.08.2019 
-04.09.2019  

удостоверение Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

Ноябрь 
2020 

Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 

21.01.2021-
20.02.2021 

Удостоверение  «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

  

№ ФИО Занимаемая 
должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 
работы по спе- 
циальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

7 Чумакова Татьяна 
Федоровна 

Учитель  50/50 I Красноярский педагогический 
институт, 1978. Учитель средней 
школы 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ    Тема  
2014 Удостоверение 

 
ФГОС: Формирование межпредметных понятий как метапредметного результата обучения физике, 
химии, биологии, географии в основной школе 



56 

 

05.03.18г Удостоверение  «Читательская грамотность» 
14.10.19-
23.10.19 

Удостоверение Образовательные результаты по истории и обществознанию: достижение и оценка 

Ноябрь 
2020 

Сертификат «Основы здорового питания для школьникв» 

2021 Удостоверение  «Федеральный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом 
Минпросвещения России « 287 от 31 мая 2021 года» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 
работы по спе- 
циальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

8 Свинцова Ольга 
Васильевна 

Учитель  30/10 Прошла 
процедуру на соответствие 
должности 

Канский библиотечный техникум, 
1987г. Библиотекарь Библиотекарь  30/10 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
17.02.2017г 
 

Сертификат 
 

«Подготовка специалистов по ведению и сопровождению краевой базы «Одаренные дети Красноярья» 

17.09.2019  Сертификат Семинар «Подсистема КИАСУО «Одарённые дети Красноярья»:подходы и порядок работы» 
21-22.03 
2019 

Сертификат «Федеральный перечень учебников: традиции и новации» 

18.09-
20.09.2019 

Удостоверение «Модели реализации школьного технологического образования» 

Ноябрь 
2020 

Сертификат «Основы здорового питания для школьников» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 
работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

9 Короткий Николай 
Николаевич 

Учитель  9/7 1 Ачинский профессионально 
педагогический колледж, 2013.  
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Мастер профессионального 
обучения, техник 

Курсы повышения квалификации: 
Дата Документ   Тема  
25.03.2015 
-
03.04.2015г 

Удостоверение 
 

«ФГОС: современные аспекты организации и преподавания физической культуры в образовательном 
учреждении» 
 

16.01.2017 
-
06.02.2017г 

Удостоверение 
 

 «Медиативные технологии в работе классного руководителя» 

14.012019  
-  
23.01.2019 

Удостоверение 
 

«Федеральный государственный образовательный стандарт: аспекты организации и преподавания 
физической культуры в образовательной организации  » 
 

21.09.2020-
03.10.2020 

Удостоверение  «Функциональная «грамотность» в области здоровья». Модуль «Компетенция педагога в области 
здоровья» 

16.11.2020-
10.12.2020 

Удостоверение  «Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

 

№ ФИО Занимаемая 
должность 
(преподаваемые 
дисциплины) 

Общий стаж / 
стаж 
работы по 
специальности 

Квалификационная 
категория 

Образование/ специальность 
по диплому 

14 Девятова Любовь 
Викторовна 

Учитель 42/42 1 Абаканский государственный 
педагогический институт, 
«Учитель химии и биологии». 

Курсы повышения квалификации: 
 
Дата Документ   Тема  
24.09.18-
03.10.18 

удостоверение Формирование меж предметных понятий, как мета предметного результата в условиях реализации 
ФГОС обучения биологии, химии, физике, географии 

Ноябрь 
2020 

 «Основы здорового питания для школьников» 

2021 Удостоверение  «Федеральный образовательный стандарт основного общего образования в соответствии с приказом 
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Минпросвещения России « 287 от 31 мая 2021 года» 
04.08.2021 Удостоверение  «Базовые цифровые компетенции учителя» 

 

Организация методической работы планируется  по следующей схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

методическим советом Школы. 

При этом используются мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты 

труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования применяются 

такие формы, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
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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, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся относятся: 

– 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; 
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– 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 психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой 

педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования  выделяются 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 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, которая  проводится на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией Школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

III.3.3. 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. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования, нормативные затраты на оказание государственных 
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или муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не 

зависящие от количества обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на 

возмещение затрат рассчитываются с учетом 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». 

III.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

28 октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 

5.11.2009 г., регистрационный № 15172. Российская газета, 2009, № 217); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., 

регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и исследовательских 

практик, реализующих через техносферу Школы вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы 

открытого неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 
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 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В Школе выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

образовательной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных особенностей реализуемой 

основной образовательной программы.  

В Школе  предусмотрены: 

– учебные кабинеты с интерактивными досками и проекторами; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

– мастерские в соответствии с профилями обучения; 

– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, медиатекой; 
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– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, досуговых, 

развлекательных мероприятий; 

– спортивный зал, спортивные сооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  

– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

 

Материально-техническое оснащение Школы обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием 

традиционного лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-оформительские и издательские 

работы; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование планов и карт, спутниковых изображений; 
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– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа ( работа сайта образовательной организации, представление школы в 

социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, чтобы инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) обучающихся, педагогических и административных 

работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 
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– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики информационной безопасности. 

Оформление помещений Школы соответствует  действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и 

педагогических работников (в том числе окрашивание стен специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые 

поверхности, использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной информации и пр.). 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды Школы обеспечивается средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 

реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 
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Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие Школы с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в Школе имеется библиотека. Библиотечный фонд Школы укомплектован 

печатными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем Школы языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и 

современная художественная литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей. 
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С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-методических условий образовательной организации может быть 

представлена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых возможностей ИОС и качественные показатели степени 

реализации создаваемых условий в образовательной деятельности. 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП Школы базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы Школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы Школы 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 Школы, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП Школы. 

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 привлекаются различные 

участники образовательных отношений.  

 

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 
введения ФГОС СОО 

1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО Август 2021 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО 
(цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, 
материально-техническое обеспечение и др.) 

Май-август 2021 

3.  Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего 
общего образования основной образовательной программы среднего общего 
образования образовательной организации 

Август 2021 

4.  Утверждение основной образовательной программы образовательной Август 2021 
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организации 

5.  Приведение должностных инструкций работников образовательной организации 
в соответствие с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными 
характеристиками и профессиональным стандартом педагога 

Апрель-август 2021 

6.  Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в 
федеральный перечень учебников 

Февраль 2021 

7. Разработка и корректировка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенности учебного процесса  

В течение года 

8. 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. 

В течение 2021-22 
учебного года 

II. Финансовое обеспечение 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

В течение года по 
мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками 
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III. Организационное 
обеспечение введения ФГОС 
среднего общего образования 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций среднего общего 
образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Май-август 2021 

2. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного 
плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и 
внеурочной деятельности 

Апрель-май 2021 

3. Привлечение органов государственно-общественного управления 
образовательной организацией к проектированию основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Апрель-август 2021 

IV. Кадровое обеспечение 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО  Декабрь 2020-январь 
2021 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с 
введением ФГОС СОО 

Май 2021 
Ноябрь 2021 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

В течение года 

V. Информационное обеспечение 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов 
о реализации ФГОС СОО 

В течение года 

2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС 
СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной 
организации 

Май 2021 

VI. Материально- 
техническое обеспечение 
введения ФГОС среднего общего 
образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО Январь 2021 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС СОО 

Январь-август 2021 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС 
и СанПиН 

Август 2021 
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4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательной организации 

Август 2021 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 
ФГОС СОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образовательными ресурсами 

Июль-август 2021 

7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной 
деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Показатели 
Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации ООП СОО  освоение новой системы требований к структуре ООП СОО, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  
овладение  учебно-методическимии информационно-
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач реализации ООП СОО. 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников   

 - семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 
ФГОС СОО – не менее 2 в течение учебного года;  

 - участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых 
столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 
по отдельным направлениям реализации ООП СОО  
– в течение учебного года по плану методической работы.  

3. Реализация плана методической работы, в том числе, 
внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на 
проблемы реализации ООП СОО  

Проведение не менее 90 % запланированных мероприятий, с 
возможной коррекцией по мере появления необходимости.  

Психолого-педагогические условия 
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1. Качество координации деятельности субъектов 
образовательного процесса,  
организационных структур по реализации  
ООП СОО  

 качество ООП СОО (структура программы, содержание и 
механизмы ее реализации);  

 - качество управления образовательным процессом (состав и 
структура ВШК, качество   процесса реализации ВШК  как 
ресурса управления);  

 компетентность субъектов управления (уровень управленческой 
компетентности администраторов)  

2. Наличие модели организации образовательного процесса  Эффективность реализации связей профессионального 
педагогического взаимодействия  

3. Качество реализации моделей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности  

Количество программ внеурочной деятельности по различным 
направлениям и видам деятельности  

4. Качество реализации системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности  

Наличие учебного плана и плана внеурочной деятельности на 
учебный год  

Финансовые условия 
1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также 
механизма их формирования  

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 
механизма связи заработной платы с качеством и 
результативностью их труда;  

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 
стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки 
качества и результативности труда работников и не являющихся 
компенсационными выплатами; - наличие механизма учета в 
оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 
нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, 
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, 
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие 
виды деятельности, определенные должностными обязанностями).  

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, 
нацеливающих работников на достижение высоких результатов 
(показателей качества работы)  

3. Наличие дополнительных соглашений к трудовому договору с 
педагогическими работниками  

Соответствие документов требованиям ТК РФ  

Материально-технические условия 
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1. Компоненты оснащения школы  - Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников  
- Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
 - Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 
учебные кабинеты, лаборатории, мастерские 

2. Компоненты оснащения учебных кабинетов   Учебники, учебные пособия, учебно- методические материалы по 
предметам среднего общего образования  

 Учебное оборудование  
 Учебная мебель  
 Комплекты диагностических материалов по предметам среднего  общего 

образования  
- Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации 
размещённых на сайте школы  

Наличие и полнота информации о реализации ООП СОО по 
направлениям:  

 нормативное обеспечение   
 организационное обеспечение   
 кадровое обеспечение   
 программно-методическое обеспечение  

2. Качество публичной отчётности школы о ходе и результатах 
реализации 

Наличие и своевременность размещения на официальном сайте 
школы самообследования по итогам деятельности за учебный 
год 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников:  
 по организации внеурочной деятельности обучающихся;  
 по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов;  
 по организации проектной деятельности обучающихся;  
 по методике использования  деятельностных технологий на уроках  

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях 
методических объединений учителей предметников  

 

 

 

Структура оценки содержания образования  и образовательной деятельности (качества процесса) 

№ Параметр оценки Единица измерения 
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1. Образовательная деятельность 
1.1. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП  Чел.  
1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих ООП:   

  начального общего образования  Чел.  
  основного общего образования  Чел.  
  среднего общего образования  Чел.  

1.3. Формы получения образования в ОО:  
  очная  Имеется / не имеется. Количество чел.  
  индивидуальный учебный план  Имеется / не имеется. Количество чел.  
  домашнее обучение  Имеется / не имеется. Количество чел.  

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования: 
   с применением дистанционных образовательных технологий  Имеется / не имеется. Количество чел.  
2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 
2.1. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего образования: 

  ФГОС начального общего образования  Соответствует/ не соответствует  
  ФГОС основного общего образования  Соответствует/ не соответствует  
      ФГОС среднего  общего образования Соответствует/ не соответствует  

2.2  Учет в ООП (по уровням общего образования) социального запроса 
потребителей образовательных услуг  

Имеется / не имеется 

2.3  Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 
предметов соответствующего ФГОС (по уровням общего образования)  

2.4  Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по уровням 
общего образования) в очной форме обучения; по индивидуальному 
учебному плану (согласно образовательным потребностям и возможностям 
обучающихся)  

2.5  Соответствие  реализованного объема часов за определенный период 
обучения согласно требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 
начального общего образования, ФГОС основного общего образования, 
ФГОС среднего общего образования) и учебного плана ОО по уровням 
образования  

Соответствует /  не соответствует  

2.6  Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) при определении части, формируемой 
участниками образовательных отношений  

Имеется / не имеется  
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2.7  Наличие рабочих программ учебных предметов и ТП по всем предметам 
учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС  

Имеется / не имеется  

2.8  Реализация в полном объеме содержания программного материала по 
учебному предмету (выполнение рабочих программ)  

Да/нет  

2.9  Наличие программы формирования и развития УУД  Имеется / не имеется 
2.10  Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для 

общего образования)  
2.11  Наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для  общего 

образования)  
2.12  Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и другой документацией по направлениям 
внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 
направлению  

2.13  Реализация в полном объеме содержания программного материала по 
направлениям внеурочной деятельности  

Да/нет  



 


		2022-09-20T20:34:34+0700
	Буценина Гульнара Насимовна
	Я являюсь автором данного документа




