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I. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего образования по 

ФК ГОС  

 

1. Пояснительная записка.  

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей МБОУ «Шаралдайская средняя 

общеобразовательная школа», рассмотрена и внесены изменения в структуру образовательной 

программы на основе изменений в законодательных актах Российской Федерации.  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями)  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089);  

• Приказ Минобрнауки Республики Бурятия от 12.07.2011 № 1093 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Республики Бурятия, утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики 

Бурятия от 03.09.2008 № 1168»  

• Приказ Минтруда России от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 г. № 253 « Об утверждении  

федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1015 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

• Методические рекомендации №03-412 от 04. 03. 2010г. Министерства образования Российской 

Федерации по вопросам организации профильного обучения.  

• Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. № 189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);  



Среднее общее образование – третий завершающий уровень общего образования. В соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" среднее общее образование является 

общедоступным. Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 

изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально 

и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права.  

Федеральный компонент направлен на реализацию цели:  формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности;  

Задачи:  

• создать условия для получения среднего общего образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом;  

• создать оптимальные условия для развития способностей, интеллектуального, творческого и 

нравственного потенциала учащихся;  

• сформировать готовность учащихся к осознанному выбору дальнейшего направления обучения;  

• повышать профессиональное мастерство учителя, обогащать и развивать творческий потенциал 

участников образовательного процесса;  

• создать условия для эффективного функционирования субъектов образовательного процесса на 

основе открытости и ответственности за образовательные результаты;  

• реализовать дифференцированный и личностно-ориентированный образовательный процесс;  

• сформировать ответственность, самостоятельность, умение планировать, освоить проектный 

подход к решению проблем.  

• расширить и углубить знания учащихся в возможность самостоятельного решения проблем в 

различных сферах жизнедеятельности в условиях меняющегося общества;  

• расширить возможности индивидуализации образовательных программ, самостоятельной и иной 

деятельности учащихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 



1.2.1. Планируемые личностные результаты 

 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; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

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), интериоризация традиционных 

семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие социального и 

академического благополучия обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 



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

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

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

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

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

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



 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

1.2.3. 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», что ранее 

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

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

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

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

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

определяется следующей методологией.  

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

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 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.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Русский язык.  

Базовый уровень.  

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать/понимать: функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 

языка, литературном языке и его признаках; системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и 

единиц; понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого 

общения; основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой 

сферах общения.  

Уметь: проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы; проводить лингвистический анализ учебно-научных, 



деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и 

культуры русского и других народов;  

аудирование и чтение: использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; владеть основными приемами информационной переработки 

устного и письменного текста; говорение и письмо: создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной 

(на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в собственной 

речевой практике синонимические ресурсы русского языка; применять в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; соблюдать 

нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; углубления лингвистических знаний, 

расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического 

образования; совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; увеличения 

продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; переводить с родного языка на 

русский тексты разных типов. 

Литература.  

Базовый уровень.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен:  



знать/понимать: образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных 

произведений; основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; основные 

закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; основные 

теоретико-литературные понятия; уметь воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; сопоставлять 

литературные произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на литературные темы  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка; участия в диалоге или дискуссии; самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; определения своего 

круга чтения и оценки литературных произведений, определения своего круга чтения по русской 

литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; значение 

изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/ косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времен); страноведческую информацию из аутентичных 

источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  



уметь: в области говорения: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках 

изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/ 

стран изучаемого языка;  

аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения;  

в области чтения: читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно - популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

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

в области письменной речи: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения  

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; изучения ценностей мировой 

культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей 

зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

Математика  

Базовый уровень.  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; значение практики и вопросов, 

возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира.  



Алгебра  

Уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; проводить по известным формулам и правилам 

преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.  

Функции и графики.  

Уметь: определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; строить графики изученных функций; описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения; решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа.  

Уметь: (Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности); вычислять производные и 

первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших 

случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

Уравнения и неравенства.  

Уметь: решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,  

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; составлять уравнения 

и неравенства по условию задачи; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 



графический метод; изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул;  

Геометрия  

Характеристика предмета  

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

Цели и задачи изучения предмета  

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение свойств тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления 

учащихся.  

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При доказательстве 

теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свойства 

геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и координаты. 

Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 

изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и 

постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, 

вычислять их объемы и площади поверхностей имеют большую практическую значимость.  

Информатика и ИКТ.  

Базовый уровень  

Знать/понимать: объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; различать 

методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; знать единицы измерения 

информации; назначение распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 



реальные объекты или процессы; использование алгоритма, как модели автоматизации деятельности; 

назначение и функции операционных систем.  

Уметь:  

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.  

2. Распознавать информационные процессы в различных системах.  

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования.  

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей.  

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.  

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.  

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.  

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.  

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.)  

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для: эффективной организации индивидуального информационного  

пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; эффективного применения 

информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности.  

История.  

Базовый уровень  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

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

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; критически 

анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в 

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

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 



рамки изучаемых исторических процессов и явлений; участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

Обществознание.  

Базовый уровень.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик 

должен:  

знать/понимать: биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать 

на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых,  

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 



аргументы по определенным проблемам; подготовить устное выступление, творческую работу по 

социальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с социальными институтами; ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции, оценки общественных изменений с точки зрения 

демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; нравственной оценки социального поведения людей; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов общественных 

отношений; ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением.  

Физика.  

Базовый уровень.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать  

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, 

галактика, Вселенная;  

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики.  

Уметь: описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 



теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практического 

использования физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в 

энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния 

на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды; обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в 

природной среде. 

Химия.  

Базовый уровень.  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать / понимать: важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; основные законы химии: 

сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории химии: 

химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; важнейшие 

вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная 

кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы.  

Уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  



определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; выполнять химический 

эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; проводить 

самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их 

последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического 

загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного 

обращения  

с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 

заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности химической 

информации, поступающей из разных источников.  

Биология.  

Базовый уровень.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать /понимать: основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем  

(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых 

в развитие биологической науки; биологическую терминологию и символику;  

уметь: объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 



природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; решать 

элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описывать особей видов по морфологическому 

критерию; выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать, биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы 

на основе сравнения; анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях; находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

География.  

Базовый уровень.  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; географические 

аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных 

отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 



разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности 

современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  

уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

Физическая культура.  

Базовый уровень.  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; • способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы планирования 

систем индивидуальных занятий физическими упражнениями различной целевой направленности;  

уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 



передвижения; выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Базовый уровень.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для 

региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, вовремя прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе 

духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; вызова (обращения за помощью) 

в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Астрономия  

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 



 знать/понимать: 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;  

уметь: 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; 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, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях.".  

Финансовая грамотность 

освоение базовых понятий и знаний, отражающих устройство сферы финансов в глобальном 

цифровом мире и способов действия человека в нем, в частности: человеческий капитал, 

инвестирование, роботизация, искусственный интеллект, компетенции будущего, Hard skills, Soft 

skills. Деньги, природа цифровых денег, инфляция и дефляция, волатильность, банковские карты, 



мобильный интернет-банк, электронные деньги и кошельки. Телефонное и интернет-мошенничество. 

Потребности, желания, финансовая цель, активы и пассивы, осознанные расходы, источники дохода 

физического лица, правила составления финансового плана, финансовая «подушка безопасности». 

Маховик сбережений. Депозит, простые и сложные проценты, накопительный счёт, система 

страхования вкладов, инвестирование, финансовые активы, облигации, акции, государственные и 

корпоративные облигации, Производный финансовый инструмент, опционы, фьючерсы, 

квалифицированный инвестор, брокер, индивидуальный инвестиционный счёт, стратегия 

инвестирования, принципы финансовых 

Проектная деятельность 

 Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится: 

 планировать        и        выполнять        учебное        исследование        и        учебный        пр

оект,        используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования; отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

 использовать        такие        методы        и        приёмы,        как        наблюдение,        постан

овка        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, опрос, 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. 

 Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проекты; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 



 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы 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. 

 

Родной язык, родная литература 

изучение предметной области «Родной язык и родная литература» включают предметные результаты 

учебных предметов «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

     -сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

     - навыков свободного использования эстетических возможностей родного языка; 

     - сформированность понятий и систематизации научных знаний о родном языке, 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

   - сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке; 

     - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

     - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

совершенствованию; 

     -  сформированность ответственности за языковую культуру, как общечеловеческую 



ценность; создание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении, как средстве познания 

мира и себя в этом мире; гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

      - сформированность понимания родной литературы, как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

      -  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

      - сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП среднего общего 

образования  

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основе локальных актов МБОУ «Шаралдайская  средняя 

общеобразовательная школа», устанавливающих правила организации и осуществления текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации и перевода обучающихся, соответствующие права, обязанности 

и ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц школы. Текущий 

контроль знаний обучающихся систематически осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями.  

Правила выставления оценок при аттестации:  

Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем.  

Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения 

этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала обучающимся 

при его комплексной проверке в конце изучения темы. Если проверка осуществлялась каких-либо 

отдельных направлений видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять чертежи, 

знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, полученные обучающимся 

при изучении темы за другие виды деятельности (для того чтобы стимулировать серьезное 

отношение к занятиям).  

Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. Эта оценка так же не 

может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, 



полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) 

проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее значение в этом 

случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения  по  образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

Нормы оценок знаний обучающихся по предметам.  

Нормы оценки знаний, умений, и навыков учащихся по русскому языку. Оценка устных ответов 

учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; речевое 

оформление ответа. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила к конкретным случаям.  

Оценка «5» ставится, если ученик: · обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий 

материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает полное понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний учителя, и 

единичные погрешности в последовательности и языке изложения.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры, излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении изложения.  

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.  



Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока.  

Оценка диктантов.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Оценка сочинений и изложений. С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и 

задачей высказывания;  

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания.  

Любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 

за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. При оценке 

содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими критериями:  

Оценка «5»:  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него).  

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике).  

5. Достигнуто стилевое единство.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

Оценка «4»: В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет.  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли.  

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматических ошибки.  

Оценка «3»:  



1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов.  

2. Работа достоверна, в главном, но в ней нет последовательности изложения.  

3. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок (в 5 

классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки.  

Оценка «2»: в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов.  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

Примечание: Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 

1 балл  

2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П указания об учете 

при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений.  

4. Оценка обучающих работ.  

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 1) 

степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы. Если возможные ошибки 



были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и 

домашняя, по закреплению определенного умения  

и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Совершенно 

самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок в классе) 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

5. Выведение итоговых оценок. За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится 

итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки  

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, дня того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости) оценки за 

устные ответы, обучающие работы, а также уровень выполнения контрольных работ). При 

выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, отражающим 

овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка 

не может быть положительной, если на протяжении четверти (полугодия) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность 

оценивались баллом «2» и «1». В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие 

знаний учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературе:  

Оценка устных ответов. При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса.  

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.  

2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.  

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения.  



4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. В соответствии с этим:  

 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью.  

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения 

для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 

компонентов ответа, могут быть допущены неточности.  

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знании основных вопросов теории: но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения: ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке.  

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

Оценка сочинений. В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, глубина, и 

полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и 



обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; соразмерность частей 

сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение 

пользоваться изобразительными средствами языка.  

Отметка "5" ставится за сочинение: глубоко и аргументировано раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и 

стилистически соответствующее содержанию; допускается одна - две неточности в содержании.  

Оценка "4" ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с 

незначительными отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, 

и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а 

также делать выводы и обобщения; логическое и последовательное в изложении содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается тема, в делом 

дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на.тему, допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; материал излагается достаточно логично, но 

имеются отдельные нарушения последовательности выражения мыслей, обнаруживается владение 

основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок.  

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку. Аудирование:  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом.  



Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Говорение:  

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 

данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями 

от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

Чтение:  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 



заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объёме», 

предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а определённой 

логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой: 

ситуации при выполнении практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и 

умений; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основною 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более двух 

недочётов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определённые «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятие, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умении и навыков».  

Отметка "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 



терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ учащихся.  

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна 

одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере;  

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков по информатике.  

Оценка практических работ:  

Оценка «5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены 

ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, дает 

точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие задачи, 

строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может установить связь между 



изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре-пять недочетов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

Оценка тестовых работ.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий; допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не полностью, 

но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка «2» ставится, если: работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не 

превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем выполненной 

работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии:  

Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах.  



Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не 

всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.  

Отметка «2» основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии.  

Оценка практических умений учащихся:  

Оценка умений ставить опыты.  

Отметка «5»: правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены 

подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично 

описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении 

допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»: правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в закладке опыта, 

описании наблюдение, формировании выводов.  

Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование, 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

Оценка умений проводить наблюдения.  

Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять существенные признаки, 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдения и в выводах.  

Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.  

Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3»: допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и выводов.  

Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно 

выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении 

наблюдений и выводов.  



Оценка знаний и умений учащихся по географии:  

Отметка «5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности.  

Отметка «4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

Отметка «2» ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой.  

Оценка практических умений учащихся.  

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний.  

Отметка «5» правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.  

Отметка «4» правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.  

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  

Нормы оценки знаний по истории, обществознанию:  

Оценка «5» материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;  

Оценка «4» в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются 

некоторые неточности;  



Оценка «3» в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки;  

Оценка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет  

Нормы оценки знаний умений навыков по физической культуре:  

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и 

содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. Необходимо, чтобы каждый учащийся в 

течении четверти получил пять - шесть оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание 

индивидуальные особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. Оценка умений и навыков выставляется за 

качество выполнения упражнений. Кроме того, следует учитывать количественный показатель 

учащихся при выполнении учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и 

т.д. Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе 

пятибалльной системе. Для всех видов физических упражнений , в том числе и игр, может быть . 

использован следующий критерий оценок:  

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 

всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.  

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При этом не 

допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического показателя. Все 

оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние 

на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению 

основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 



развития. Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями.  

Нормы оценок по физике. Нормы оценок за лабораторную работу:  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает требования безопасности 

труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).  

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

. Оценки за устный ответ и контрольную работу.  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям, но обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; учащийся 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы.  

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик выполнил.  



Оценка письменных контрольных работ:  

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные.  

Отметка «2» работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок.  

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 

отметки за четверть, полугодие.  

Оценка умений решать расчетные задачи:  

Отметка "5": в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом.  

Отметка "4": в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка "3": в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах.  

Отметка "2": имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

Нормы оценок по химии. Оценка устного ответа:  

Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, материал изложен 

в определенной последовательности, допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя.  

Оценка умений решать задачи:  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок; задача решена рациональным 

способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, допущено не более двух несущественных ошибок.  



Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, допускается существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции)  

Оценку ставят тем учащимся, за которыми было организовано наблюдение.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и  

приборами, проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

, порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.  

Отметка «3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с 

веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 

исправить.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи. При оценке этого умения следует 

учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах  

Оценка за письменную контрольную работу. При оценивании ответа учащегося необходимо 

читывать качество выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.  

Отметка «5»: дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  



Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 

ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Отметка за итоговую контрольную работу корректирует 

предшествующие при выставлении отметки за четверть, полугодие, год.  

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок). Оценка «5» 

ставится в случае:  

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного материала.  

• Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать 

медпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

• Отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»:  

• Знание всего изученного программного материала.  

• Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

• Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

• Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

• Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные  

вопросы.  

• Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  

• Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

• Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  



Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

• Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.  

Промежуточная аттестация.  

Полугодовые  отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании соответствующего 

полугодия на основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в классный 

журнал, с учетом результатов выполнения контрольных, проверочных, практических работ, 

проведенных согласно календарно-тематическим планам рабочих программ соответствующих 

учебных предметов. Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по 

данному учебному предмету в течение соответствующего полугодия на количество выставленных 

отметок. Дробный результат деления округляется до целых, по правилам математического 

округления.  

Годовая аттестация.  

Годовая промежуточная аттестация учащихся,  обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. В качестве 

годовой отметки успеваемости обучающимся на ступени среднего общего образования выводится 

отметка согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся.  Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и согласно авторским программам. При выставлении годовой 

отметки успеваемости обучающимся 10-11 классов берутся в рассмотрение полугодовые отметки, 

годовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется как среднее 

арифметическое полугодовых отметок Дробный результат деления округляется до целых по 

правилам математического округления. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей, 

законных представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости по одному 

или нескольким учебным предметам на основании соответствующего письменного  заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся ОО проводится дополнительная годовая 

промежуточная аттестация обучающихся по соответствующим учебным предметам. Указанное 

заявление родителей (законных представителей) должно быть подано не позднее одной недели со дня 

выставления обучающемуся оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении родителей 

(законных представителей) обучающихся должен быть указан наиболее предпочтительный для 



обучающегося вариант проведения повторной аттестации: устный (по билетам) или письменный 

экзамен (контрольная работа); собеседование по всему учебному материалу, изученному в течение 

учебного года; выполнение стандартизированного теста учебных достижений в письменном, в том 

числе в электронном виде. Порядок проведения дополнительной промежуточной аттестации 

обучающихся определяет локальный акт.  

Государственная итоговая аттестация - представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы:  итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся; итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования, является обязательной. Итоговая аттестация, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного уровня и в любых формах определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам.  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. При 

проведении государственной итоговой аттестации, если иное не предусмотрено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам, 

используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных измерительных 

материалах, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. Порядок разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, в сети 



"Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования.  

В 9 классе государственная итоговая аттестация  осуществляется  в соответствие с    Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации  и  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, который 

определяет формы, участников, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу основного  общего 

образования.  

В 11 классе государственная итоговая аттестация осуществляется  в соответствие с  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.112018 №190/1512,  который 

определяет формы, участников, сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу среднего общего образования.  

Порядок перевода обучающихся. Решение о форме и условиях продолжения освоения 

конкретными обучающимися общеобразовательных программ принимается педагогическим советом 

МБОУ «Шаралдайская  СОШ » на основе результатов итоговой промежуточной аттестации, а в 

случае проведения дополнительной промежуточной аттестации - с учетом результатов этой 

аттестации. Перевод обучающихся в последующий класс осуществляется при положительных 

итоговых оценках. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

учебному предмету, переводятся в следующий класс условно.  Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) продолжают получать образование в иных формах.  

 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФГОС  

2.1. 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. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы.  

Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, факт, 

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а 

также усвоение знаний и учебных действий; 

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно 

и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 



решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

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

проектной, социальной деятельности; 

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

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

индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

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

получения практико-ориентированного результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных 

навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью, программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей 

по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 



Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем 

школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода 

обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно 

присутствуют все названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, 

формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности 

самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления 

из средства (того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником рассматриваться, 

анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, 

обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его 

форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития 

происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной 

степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в 

процессе профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия позволяют 



старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, поставить 

задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные 

действия начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного общего 

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть 

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские 

пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и 

социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику 

образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное 

место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных 

проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле 

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования 

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  



Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на 

новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования 

собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника 

становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом 

успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание 

сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования 

является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

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

подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

учебных предметов (курсов) не только на 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.  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий. 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 



обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для 

коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например:  

полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

методологические и философские семинары; 

образовательные экспедиции и экскурсии; 

учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

 выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области науки и 

технологий; 

 выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 



Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности 

для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование 

всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем 

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-

практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам 

относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 



На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, источников 

ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

2.1.4. 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. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

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. 

2.1.6. 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. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии 

с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках 

одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом 

образовательном пространстве: 



сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты 

основного образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-

исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. 

Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит информационного обмена, не 

затребована читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а 

кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно 

без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся 

такие учебные задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 



управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-коммуникативными 

технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне 

программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) 

учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования читательской 

компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком случае шаг в 

познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

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. 

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

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

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

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, 

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны 

обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ 

агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 



Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 

специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских 

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

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

естественно-научные исследования; 

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

например в психологии, социологии); 

экономические исследования; 

социальные исследования; 

научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

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

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. примерные программы отдельных учебных предметов. 

Русский  язык 

Базовый  уровень. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 



Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки, 

доверенности, резюме). 

Культура разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Литература 

Базовый  уровень. 

Русская литература XIX века  

А.С. Пушкин Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее 

веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 

часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений 

с русским языком обучения). 

А.Н. Островский Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 



И.А. ГончаровРоман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Очерки "Фрегат Паллада" (фрагменты) (только для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения). 

И.С. Тургенев Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Ф.И. Тютчев Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россию не 

понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я встретил вас - 

и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по выбору.  

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой 

бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

"История одного города" (обзор). 

Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "Дама с собачкой" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - 

в сокращении). 

 Русская литература XX века 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. 

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа по выбору. 

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 



М. Горький Пьеса "На дне". 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, 

И. Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В. Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко 

нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору.  

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 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", а также три 

стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 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...", а 

также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", 

"Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение поэзии", 

"Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору.  

Роман "Доктор Живаго" (обзор). 

М.А. Булгаков оманы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в сокращении). 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 



А.Т. Твардовский Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", 

"Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов "Колымские рассказы" (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Роман. "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, А.Г. Битов, В.В. Быков, В.С. Гроссман, 

С.Д. Довлатов, В.Л. Кондратьев, В.П. Некрасов, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, В.Ф. Тендряков, Ю.В. 

Трифонов, В.М. Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. 

Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины XX века 

А.Н. Арбузов, А.В. Вампилов, А.М. Володин, В.С. Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). поэзия (одно произведение по выбору). 

Литература народов России  

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

Зарубежная литература 

Проза 

О. Бальзак, Г. Белль, О. Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, 

Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У.С. Моэм, Д. Оруэлл, Э.А. По, Э.М. 

Ремарк, Ф. Стендаль, ДЖ. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г. Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, P.M. 

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 



Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века  

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с 

социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев 

русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной 

жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные 

предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. Формирование реализма 

как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и 

среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление 

опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершенный 

выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного 

развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в 

поэзии. Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литературные 

течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые 

репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе.  Конфликт человека и эпохи. 

Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" 

тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. 



Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах 

и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений 

национальных писателей на русский язык. 

Зарубежная литература  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей 

против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих 

отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты 

жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX - XX веков. 

Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть, 

рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, 

сонет; комедия, трагедия, драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 



Выразительное чтение. 

Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и 

жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных 

произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление сходства нравственных 

идеалов, национального своеобразия их художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык, поиск в 

родном языке эквивалентных средств художественной выразительности. 

Иностранный  язык  (английский) 

Базовый  уровень. 

Речевые умения 

Предметное содержание речи 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 

прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 



Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 

ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, 

свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем 

окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, 

приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны 

и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 



- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной; 

предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее. 

Языковые знания и навыки  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных и 

неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной 

речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения  



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и 

культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную 

литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 

источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

Математика 

Базовый  уровень. 

Алгебра 

       Корни и степени. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 

и ее свойства. Понятие  о  степени  с  действительным  показателем1. Свойства степени с 

действительным показателем. 

      Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

      Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

      Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

                                                             
 



произведение и произведения в сумму.. Выражение тригонометрических функций через тангенс 

половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

      Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

      Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

      Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

      Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции. 

      Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

      Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

      Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

      Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

      Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

      Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

      Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

      Понятие о непрерывности функции. 

      Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

      Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона - Лейбница. 

      Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 



формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная 

и ее физический смысл. 

Уравнения и неравенства 

      Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

      Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

      Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

      Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

      Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

     Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула 

бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

     Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Геометрия 

      Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

      Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. 

      Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.. 

      Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

      Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 



      Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

      Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

      Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

      Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

      Сечения куба, призмы, пирамиды. 

      Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

      Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

      Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

      Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

      Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

      Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Информатика и ИКТ 

Базовый  уровень. 

Базовые понятия информатики и информационно-коммуникационных технологий 

       Информация и информационные процессы. Системы, образованные взаимодействующими 

элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. 

      Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 

      Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 



      Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации. 

      Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации. 

      Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

      Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

      Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

      Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

      Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообразие 

операционных систем. 

      Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

      Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

      Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

      Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст как 

информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные 

приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. 

      Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей). 

      Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание 

и редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики. 

      Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

      Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 



организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска 

информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

      Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного 

общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

История  России. Всеобщая  история.  

Базовый  уровень 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные  концепции  исторического  развития  

человечества.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний, основных итогов развития 

России с древнейших времен до наших дней, значения изучения истории, опасности фальсификации 

прошлого России в современных условиях, фальсификации новейшей истории России – угрозы 

национальной безопасности страны 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая  революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные  цивилизации  древности. Мифологическая  картина  мира.   

  Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе.. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновения  религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика 

развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

 Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в 



образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины 

мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема периодизации 

НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодёжное, антивоенное, 

экологическое, феминистское движения.. Проблема политического терроризма. Системный кризис 

индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма 

новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине XX ВВ. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины и последствия. 



Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Интеграционные и 

дезинтеграционные  процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология. Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма.Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. 

Православие. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

Русь в IX - начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян . Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами  Запада и  Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней  Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

 Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и степь. Идея  единства  Русской  земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в 

систему управления  Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории 



Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль 

городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо- Восточной Руси. Москва как центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения Русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой ислама. 

Автокефалия Русской  Православной  Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие Русской 

культуры. 

Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. "Москва-третий Рим". Роль церкви в государственном строительстве. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности 

образования  Централизованного государства в России. Рост  международного авторитета  

Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII 

в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение  империи. Абсолютизм. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия в период 

дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в 

первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство крепостного права 

и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 



Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины 

XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Самодержавия, 

сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие системы 

образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на Российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание . Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих сторон. 

Политика "военного коммунизма". "Белый" И "Красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922 - 1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

"Культурная революция". Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 



Дипломатические признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. 

Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание Мировой 

социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х 

гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развития социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. Кризис 

коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. Политический 

кризис. Кризис сентября-октября 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

 

2.1. Обществознание  (включая  экономику и право) 

Базовый  уровень. 

Человек как творец и творение культуры 



 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного 

мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

 Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед 

лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. экономическая политика 

Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 

конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 



Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политическая 

система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, Особенности ее формирования в современной России. Политические партии 

и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Политическая 

идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в 

Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и 

социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 



работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

География 

Базовый  уровень. 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. 

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 



Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения. 

Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и 

конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. 

Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных 

видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем 

России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 



Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

Биология 

Базовый  уровень 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая 

организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т. Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме 

человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. 

Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и 

животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.  

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 



Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение н.и. вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, эволюционной 

теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура 

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 



характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

Физика 

Базовый  уровень. 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы 

применимости физических законов и теорий. принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов классической механики. использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых 

механизмов, инструментов, транспортных средств.  

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и 

агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей 

и твердых тел; об охране окружающей среды.  

Электродинамика  



Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

Квантовая физика и элементы астрофизики 

Гипотеза планка о квантах. фотоэффект. фотон. гипотеза де бройля о волновых свойствах 

частей. корпускулярно-волновой дуализм. соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели Строения Атомного Ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

Химия 

Базовый  уровень. 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. 

Моделирование химических процессов. 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. особенности строения электронных оболочек 

атомов переходных элементов. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 



Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая 

связь. Водородная связь. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - Разрушение кристаллической решетки, 

диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. растворение как физико-химический процесс. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация 

электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Водородный показатель (ph) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 

характеристика подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 

классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 

молекулах органических соединений. 



Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов: 

нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических 

соединений.  

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. проблемы, 

связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия и пища. калорийность жиров, белков и углеводов. 

Химия в повседневной жизни. моющие и чистящие средства. правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. вещества, используемые в 

полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 

производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Базовый  уровень. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход 

за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 



Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

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

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания  

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в  Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Физическая  культура 

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. 

 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.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (С учетом медицинских показаний, уровня 

физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона). 

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. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта»); 

Подготовка к соревновательной деятельности; 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. 

Астрономия 



Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественно-научной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 

использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном 

пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественно-научных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Планируемые результаты изучения обучающимися курса астрономии 

Изучение астрономии в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

 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 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; 



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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 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); 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, готового к участию в общественной жизни; 

 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; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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; 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 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; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

 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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

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; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 Содержание программы 

I. Солнечная система  



Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности астрономиче-ских 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  ис-кусственный  спутник  

Земли,  полет Ю. А. Гагарина. Достижения современ-ной космонавтики. 

Видимое движение планет (петлеобразное движение планет, конфигу-рации планет, сидерические 

и синодические периоды обращения планет). Развитие представлений о Солнечной системе 

(астрономия в древности, гео-центрические системы мира, гелиоцентрическая система мира, 

становление гелиоцентрического мировоззрения). Законы Кеплера - законы движения небесных тел 

(три закона Кеплера), обобщение и уточнение Ньютоном зако-нов Кеплера (закон всемирного 

тяготения, возмущения, открытие Нептуна, законы Кеплера в формулировке Ньютона). Определение 

расстояний до тел Солнечной системы и размеров небесных тел (определение расстояний по 

параллаксам светил, радиолокационный метод, определение размеров тел Солнечной системы). 

II. Астрометрия 

Звездное небо (что такое созвездие, основные созвездия). Изменение вида звездного неба в 

течение суток (небесная сфера и ее вращение, горизонтальная система координат, изменение 

горизонтальных координат, кульминации светил). Изменение вида звездного неба в течение года 

(экваториальная система координат, видимое годичное движение Солнца, годичное дви-жение 

Солнца и вид звездного неба). Способы определения географической широты (высота Полюса мира и 

географическая широта места наблюдения, суточное движение звезд на разных широтах, связь между 

склонением, зенитным расстоянием и географической широтой). Основы измерения времени (связь 

времени с географической долготой, системы счета времени, поня-тие о летосчислении). 

III. Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Система "Земля - Луна" 

(основные движения Земли, форма Земли, Луна - спутник Земли, солнечные и лунные затмения). 

Природа Луны (физические условия на Луне, поверхность Луны, лунные породы). Планеты земной 

группы (общая характеристика атмосферы, поверхности). Планеты-гиганты (общая характеристика, 

особенности строения, спутники, кольца). Астерои-ды и метеориты (закономерность в расстояниях 

планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, физические характеристики астероидов, 

метеориты). Кометы и метеоры (открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и 

болиды, метеорные потоки). Астероидная опас-ность. 

VI. Солнце и звезды  

Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура 

Солнца и состояние вещества на нем, химический состав). Строение атмосферы Солнца (фотосфера, 



хромосфера, солнечная корона, солнечная активность). Методы астрономических исследований; 

спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. 

Источники энергии и внутреннее строение Солнца (протон - протонный цикл, понятие о моделях 

внутреннего строения Солнца). Солнце и жизнь Земли (перспективы использования солнечной 

энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, корпускулярное излучение, проблема "Солнце 

- Земля"). Расстояние до звезд (определение расстояний по годичным параллаксам, видимые и 

абсолютные звездные величины). Пространственные скорости звезд (собственные движения и 

тангенциальные скорости звезд, эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд). 

Физическая природа звезд (цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, 

массы, средние плотности). Связь между физическими характеристиками звезд (диаграмма "спектр-

светимость", соотношение "масса-светимость", вращение звезд различных спектральных классов). 

Двойные звезды (оптические и физические двойные звезды, определение масс звезд из наблюдений 

двойных звезд, невидимые спутники звезд). Физические переменные, новые и сверхновые звезды 

(цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые). 

V. Строение и эволюция Вселенной (9 ч)  

Наша Галактика (состав - звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, 

космические лучи и магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в 

ней; радиоизлучение). Другие галактики (открытие других галактик, определение размеров, 

расстояний и масс галактик; многообразие галактик, радиогалактики и активность ядер галактик, 

квазары). Метагалактика (системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза "горячей Вселенной", космологические модели Вселенной). Происхождение 

и эволюция звезд (возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд). Происхождение 

планет (возраст Земли и других тел Солнечной системы, основные закономерности в Солнечной 

системе, первые космогонические гипотезы, современные представления о происхождении планет). 

Жизнь и разум во Вселенной (эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций). 

Финансовая грамотность 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни  

Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная 

история, процент, ипотека, кредитная карта, авто- кредитование, потребительское кредитование. 

Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления простых и сложных 

процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды кредитов, 

характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  



Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. 

Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, 

отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды 

профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость 

получения ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую 

декларацию, знание случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Обобщение  

11 КЛАСС 

Введение.  

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду . 

Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное страхование, страхование 

ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и добровольное страхование, 

франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. Страховой рынок, основные 

участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в России, классификация 

страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, алгоритм действий при 

наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

 Собственный бизнес: как создать и не потерять.  

 Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, расходы, прибыль, 

бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний бизнес. Понятие 

малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура доходов и 

расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, функции 

маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в малом и 

среднем бизнесе, определение рисков и их снижение. 

 Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия инвестирования, 

инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, финансовый риск, 

доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, Хайп, фишинг, 

фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от финансовых 

мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления. 



Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, негосударственное 

пенсионное обеспечение. 

Способы финансового обеспечения в старости, основания получения пен- сии по старости, знание 

о существующих программах пенсионного обеспечения. 

Индивидуальный проект 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» направлен на: 

• создание условий для развития личности обучающегося, способной: 

-адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира; 

-проявлять социальную ответственность; 

-самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

-конструктивно сотрудничать с окружающими людьми; - генерировать новые 

идеи, творчески мыслить. 

• формирование компетентности в области приобретения знаний из различных источников: 

учебника, дополнительной литературы, Интернета, CD, рассказа сверстника ит.д.; 

• формирование компетентностей в области обработки информации для предоставления её в 

различных видах, 

• формирование компетентностей в сфере распространения знаний среди сверстников. 

• практическая подготовка учащихся к постановке и реализации реальных задач 

проектирования, включая элементы научно- исследовательской работы. 

Задачи реализации данного курса: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и интеграции 

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

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности (или)возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся: 

Формы обучения: 



• индивидуальная 

• парная 

• групповая 

• коллективная 

• фронтальная 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные методы (проблемная беседа, диспут, дискуссия, публичное выступление 

учащегося с докладом); 

- наглядные методы (демонстрация способов деятельности: способы решения задач, правила 

пользования приборами, демонстрация опытов, презентации); 

- практические методы (самостоятельное выполнение творческих упражнений прикладной 

направленности, проведение учащимися опытов, исследовательской деятельности); 

- логические методы (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнение) 

- методы самостоятельной работы (методы управления собственными учебными действиями: 

учащиеся приобретают навыки работы с дополнительной литературой, с учебником, с ИНТЕРНЕТ, 

навыки решения учебной проблемы (проверка гипотезы, проведение эксперимента, выполнение 

исследовательской деятельности, составление презентации и её защита). 

Согласно годовому календарному графику МБОУ «Шаралдайская СОШ» образовательный 

процесс в 10-11 классах осуществляется в режиме 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебных 

недель в 11 классе. Предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10 и в 11 классах в объеме 69 

часов (1 час в неделю в 10 классе – 35 часов всего в год, 1 час в неделю в 11 классе – 34 часа в год). 

Индивидуальный проект является кульминацией системы проектных работ и, в некотором смысле, 

всего обучения в школе. Индивидуальный проект покажет все те навыки, которыми овладел 

старшеклассник за все годы школьного обучения. 

По своей сути предмет является также и подготовкой к обучению в высших учебных заведениях. 

Достаточно часто ученики связывают тему своего проекта с направлением, по которому собираются 

поступать. Таким образом, индивидуальный проект – это хорошая возможность прочувствовать 

выбранную специальность еще до момента поступления, осознать правильность своего выбора и 

успеть переориентироваться в случае необходимости. Кроме того, при работе над проектом 

старшеклассник осваивает те необходимые навыки, которые в любом случае потребуются ему в 

институте и в его профессиональной деятельности. 

Учащиеся учатся самостоятельно: 

-определять и формулировать задачу; 

-планировать свою работу; 



-обращаться за помощью к специалистам (иногда, к незнакомым); 

-искать необходимую информацию; 

-применять коммуникативные способности; 

-организовывать работу других людей; 

-профессионально использовать ИКТ в процессе работы и для подготовки презентации; 

-выступать с докладом; 

-к нужному сроку доводить работу до запланированного результата. 

 

Рабочая программа по курсу «Индивидуальный проект»  содержит следующие разделы: 

10 класс 

- Введение 

- Этапы проектной (исследовательской) деятельности 

- Организация и проведение 

- проектной (исследовательской) деятельности 

- Результаты проектной деятельности 

11 класс 

- Повторение изученного в 10 классе 

- Инициализация проекта 

- Защита результатов проектной деятельности. 

Родной язык и родная литература 

«Русский (родной) язык и русская (родная) литература»  

(базовый уровень). 

Как предмет, имеющий частный характер, опирается на содержание основных курсов, 

представленных в образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает их. Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) 

соотносятся с основными содержательными линиями основных курсов русского языка и литературы, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с программой основного учебного предмета «Русский язык» в данной программе 

выделены следующие блоки: 

Язык. Общие  сведения о  языке.  

Русский язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Единицы 

языка, уровни языковой системы. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результата взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 



Речь. Речевое общение 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Основные виды речевого 

общения (устное и письменное, диалогическое и монологическое). Диалог и его разновидности: 

беседа, обсуждение, дискуссия, диспут, полемика, дебаты, прения. 

Сферы и ситуации речевого общения (общение, сообщение, воздействие). Использование  стили 

речи (разговорный, публицистический, научный, официально-деловой, художественный) в ситуации 

речевого общения. Понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации.  

Текст и речь. Основные признаки текста (выраженность, ограниченность, связность, цельность, 

упорядоченность (структурность). Способы и средства связи предложений в тексте. 

Культура чтения. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

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

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Извлечение необходимой информации из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 

литературы. 

Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки 

зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: научного (доклад, аннотация, 

тезисы, конспект, рецензия, реферат и др.), публицистического (выступление, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме).  

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. 

Стилистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Основные признаки 

типов речи.  



Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный и этический. Культура 

видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. Соблюдение в практике 

речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка. Синонимические ресурсы русского языка в речевой практике. 

Соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Русская (родная) литература в программе представлена произведениями  отечественной литературы XIX 

– начала XXI в. Преимущественно предлагаются для изучения произведения конца XX-начала XXI века. 

Современная  литература  заслуживает особого внимания  по той причине, что помогает понять 

сложность и дискуссионность нашей действительности. 

Список текстов, включенных в программу, сформирован с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, возможности эмоционального воздействия текстов на личностное развитие 

школьников. Кроме того, при выборе художественных произведений учитывался их объем 

(преимущественно тексты малой эпической формы). Этот подход продиктован, во-первых, 

характером курса, во-вторых, его основными задачами, в-третьих, стремлением не перегружать 

учебный материал на уровне среднего общего образования.  

Таким образом, для реализации данной программы деятельность учащихся на занятиях должна 

быть направлена на:  

 Освоение стратегий чтения художественного произведения: 

Чтение конкретных произведений на уроке (медленное чтение с элементами комментирования; 

комплексный анализ художественного текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) 

чтение и др.).  

 Анализ художественного текста (мотивный, поуровневый, компаративный, структурный) 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение жанрово-родовой 

принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в художественном произведении. 

Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его составляющих (вступление, завязка, 

развитие, кульминация, развязка, эпилог). Предметный мир произведения. Система образов 

персонажей. Ключевые мотивы и образы произведения.  

 Анализ и интерпретация.  

Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение, отзыв, другой способ визуализации).  



 Самостоятельное чтение 

На материале заданного произведения обучающиеся выполняют итоговую письменную работу – 

комплексный анализ текста (демонстрируют уровень владения основными приемами и методами 

анализа текста). 

 Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. Устные жанры: 

краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об интерпретации произведения), 

устная защита проекта. Письменные жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-

размышление, эссе, аннотация, рецензия, научное сообщение, проект и презентация проекта.  

 Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с произведением, 

изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-информационным ресурсам, в том 

числе к виртуальным. Самостоятельная деятельность, связанная с поиском изучаемого материала, 

информации о писателе, произведении, его интерпретациях.  

В рамках курса вводится новое понятие «интертекстуальность». Это обеспечивает межтекстовые связи в 

отечественной литературе. Русская классика в «диалоге с современной литературой» обретает новое 

дыхание, свежий взгляд.  

Художественные произведения отобраны по проблемно-тематическому принципу.  

Проблемно-тематические блоки. 

Личность (человек перед судом своей совести, культура личности; человек-мыслитель и человек-

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

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

Высшие начала). 

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

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

ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

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

государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы личности, интересы 

большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь 

и идеология). 

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

природы; комфорт и духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

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

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

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



Литература (художественная и публицистическая): 

С.Алексиевич «Чернобыльская молитва» (глава «Одинокий человеческий голос»),  

Э.Асадов «О скверном и святом»; В.Астафьев «Царь-рыба»; Н.Галь «Слово живое и 

мертвое»; М.Гелприн «Свеча горела»; В.Голявкин «Я жду вас всегда с интересом»; 

В.Дёгтев «Выбор»; Б.Екимов «И в дождь, и в стужу…», «Говори, мама, говори…»; 

В.Ерофеев «Галоши»; М.Зощенко «Обезьяний язык», «Честный гражданин»; Ф.Искандер 

«Гигант»; А.Кнышев «О великий и могучий новый русский язык!»; А. Костюнин 

«Совёнок», «Рукавичка»; М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва» 

(фрагменты); Н.Куратова «Горсть солнца»; Д.С.Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»; 

В.Набоков «Гроза»; К.Г.Паустовский «Алмазный язык»; Л.Петрушевская «Гигиена»; 

В.Пьецух "Наш человек в футляре", «Шкаф»; В.Распутин «Женский разговор»; 

П.С.Романов «У парома»; М.Е.Салтыков-Щедрин «Пропала совесть»; В.Солоухин 

«Кувшинка», «Черные доски»; П.Стлповский «Заповедный путник», «Замор»; А.Толстой 

«Русский характер»; Т.Толстая «Кысь»; И.С.Тургенев «Милостыня»; М.Цветаева «Тоска 

по родине! Давно…»; К.И.Чуковский «Живой как жизнь»; В.Шаламов «Одиночный 

замер»; В.Шукшин «Залетный», «Критики»,  

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности среднего общего образования 

2.3.1. Лаборатория функциональной грамотности «Учимся для жизни» 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Тугнуйская СОШ» на 2022 – 

2023 учебный год на изучение данного курса отводится 35 часа (1 час в неделю). На 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Тугнуйская СОШ» на 2022- 2023 

учебный год запланировано в 10-11 - 35 часа. 

Цель: развитие функциональной грамотности учащихся 10-11 классов как индикатора 

качества и эффективности образования, равенства доступа к образованию. 

Задачи: 

- развивать способности обучающегося формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

- развивать способности обучающегося понимать, использовать, оценивать 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

- развивать способности обучающегося осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых 



знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 

- развивать способности обучающегося понимать основные особенности 

естествознания, как формы человеческого познания; 

- развивать способности обучающегося демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки, технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием; 

- развивать способности обучающегося принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Раздел (тема) Содержание 
Формы внеурочной 

деятельности 

1 Модуль «Основы 

читательской 

грамотности» 

Определение основной темы и идеи в 

драматическом произведении. 

Учебный текст как источник 

информации. Сопоставление 

содержания текстов официально – 

делового стиля. Деловые ситуации в 

текстах. Применение информации из 

текста в изменѐнной ситуации. Типы 

текстов: текст-инструкция (указания к 

выполнению работы, правила, уставы, 

законы). Поиск ошибок в 

предложенном тексте. Типы задач на 

грамотность. Информационные 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

  задачи. Работа с несплошным 

текстом: формы, анкеты, договоры. 

 



2 Модуль «Основы 

математической 

грамотности» 

Числа и единицы измерения: время, 

деньги, масса, температура, 

расстояние. Вычисление величины, 

применение пропорций прямо 

пропорциональных отношений для 

решения проблем. Текстовые задачи, 

решаемые арифметическим способом: 

части, проценты, пропорция, движение, 

работа. Инварианты: задачи на четность 

(чередование, разбиение на пары). 

Логические задачи, 

решаемые с помощью таблиц. Графы и 

их применение в решении задач. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

3 Модуль «Основы 

естественно-научной 

грамотности» 

Тело и вещество. Агрегатные состояния         

вещества. Масса. Измерение массы тел. 

Строение вещества. Атомы и молекулы. 

Модели атома. Тепловые явления. 

Тепловое расширение тел. Использование 

явления теплового расширения для 

измерения температуры. Плавление и 

отвердевание. Испарение  и 

конденсация. Кипение. Представления о 

Вселенной. Модель Вселенной. 

Модель солнечной системы. Царства 

живой природы. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 



4 Модуль «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Удивительные факты и истории о 

деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» 

деньги. Фальшивые деньги: история и 

современность. Откуда берутся деньги? 

Виды доходов. Заработная плата. Почему у 

всех она разная? От чего это зависит? 

Собственность и доходы от нее. Арендная 

плата, проценты, прибыль, дивиденды. 

Социальные выплаты: пенсии, пособия. 

Как заработать деньги? Мир профессий и 

для чего нужно учиться? Личные деньги. 

Поисковые и 

научные 

исследования 

Диспут 

Разбор заданий на 

платформе РЭШ. 

Видео-лекции, 

мастер-классы, 

семинары, викторины 

Образовательного 

Альянса Южной 

Столицы «Сбер в 

пример», 

«Финансовая 

грамотность» 

 

2.3.2. . Дискуссионная площадка «Твой выбор» 

В настоящее время огромное внимание в школах уделяется учебному процессу, 

формированию умений и навыков. Но порой, стремясь к постоянному улучшению 

результативности учебного процесса, мы забываем о самом ребѐнке и видим в нѐм 

только стандарт ученика. Это негативно отражается на формировании ребѐнка как 

личности. Мы считаем, что на первое место в работе с детьми должен стать 

воспитательный процесс. 

Только в том случае мы сможем помочь нашим детям не потерять веру в будущее своей 

страны и в самого себя. 

Цели и задачи профориентационной работы. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной 



профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться 

на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование 

профессиональных намерений личности и пути ее реализации. 

С учетом психологических и возрастных особенностей гимназистов мы выделили 

следующие этапы, содержание профориентационной работы в школе: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о 

собственных интересах и возможностях (формирование образа ―Я‖); приобретение 

первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной практики: 

технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре. 

8-11классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий 

и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное консультирование с целью 

выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных 

планов, оценка готовности к избранной деятельности. 

Цели: 

оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для разделения их по профилям обучения; 

обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе. 

Для отслеживания результатов эффективности предлагается следующий пакет 

методик: 

1. Опросник социально-психологической адаптированности (К. 



Роджерс и Р. Даймонд); 

2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах школы; 

3. «Самооценка» Т. Дембо – С.Я. Рубинштейн (модифицированный 

вариант шкалы самооценки А.М. Прихожан); 

4. Определение профессиональных склонностей (методика Л. 

Йовайши в модификации Г. Резапкиной); 

5. Методика «Тип мышления» (в модификации Г. Резапкиной); 

6. Опросник «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной); 

7. «Дифференциально – диагностический опросник» (ДДО Е.А. Климова). 

Формы достижения результатов: познавательные беседы, инструктажи, социальные 

пробы, поездки, экскурсии, трудовые десанты, социально-значимые акции в классе, школе, 

исследовательские работы, социально-значимые акции в социуме (вне ОУ). 

Формы контроля: 

1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме. 

2. Проектная деятельность учащихся. 

3. Защита профориентационных проектов (профессиограммы, профпробы). 

Итоги учѐта знаний, умений, овладения обучающимися универсальных учебных 

действий подводятся посредством листов педагогических наблюдений, опросников. Учет 

знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит 

от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, ролевые 

игры, школьная научно-практическая конференция. 

Оценка эффективности профориентационной работы. 



К основным результативным критериям и показателям эффективности и 

профориентационной работы, прежде всего, относится: 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии школьник не 

сможет сделать обоснованного ее выбора. Показателем достаточности 

информации в данном случае является ясное представление им требований профессии к 

человеку, конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе своей будущей профессии и 

карьеры. Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном 

выборе профессии — это самостоятельно проявляемая школьником активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно 

реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. По данным 

исследованиям 

жизненных ценностей учащихся 8—9 классов отношение к труду как к жизненной 

ценности прямо соотносится у них с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет 

изучить свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность 

его выбора. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист 

может дать школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

Обоснованность профессионального выбора справедливо считается одним из основных 

критериев эффективности профориентационной работы. Критерий этот, однако, не 

самостоятелен, а обусловлен реализацией основных направлений профориентационной 

работы. Показателем обоснованности является умение соотносить требования профессии 

к человеку со знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственно влияют на успех в профессиональной деятельности, т. е. 

профессионально важные качества. 

В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие: 



1. индивидуальный характер любого профориентационного воздействия 

(учет индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, 

опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств); 

2. направленность профориентационных воздействий, прежде всего, на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, создание 

возможности для пробы сил в различных областях профессиональной деятельности, 

пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы профессиональной 

деятельности и определении профессионального плана). 

Ожидаемые результаты. 

Об уровне сформированности показателей свидетельствует анализ результатов 

диагностических исследований на начальном и конечном этапах работы. 

1. Подготовка мобильной, социально компетентной личности выпускника школы. 

2. Обеспечение социальной и профессиональной мобильности ученика. 

3. Воспитание конкурентоспособной личности. 

4. Улучшение социальной ориентации выпускника гимназии. 

5. Умение пользоваться средствами коммуникации, как ресурсами достижимости. 

6. Овладение учащимися социальными умениями и навыками. 

7. Сформированный личный профессиональный план и готовность к его реализации. 

8. Создана система работы педагогического коллектива по данному направлению. 

9. Повышен интерес обучающихся к проблеме осознанного выбора профессии, 

мотивация молодежи к труду. 

10. Подростки ознакомлены с миром профессий. 

11. Подростки обучены основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда. 

12. Учащихся сориентированы на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Оказана адресная психологическая помощь обучающимся в осознанном выборе будущей 

профессии 



2.3.3. Юношеская организация «РДШ» 

Образовательная программа «Российское движение школьников» разработана на 

основе примерных (типовых) программ для системы дополнительного образования детей 

«Будь активен с РДШ», «Лидеры РДШ», «Герой нашего времени». А так же на основе ФЗ 

«Об образовании» от 29.12.2012 273, Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995, Указа Президента 

Российской Федерации от 29 ноября 2015г № 536 «О создании Общероссийской 

общественно – государственной детско – юношеской организации «Российское движение 

школьников» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и 

Устава Общероссийской общественно – государственной детско – юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

Актуальность программы. РДШ относительно новое направление, которое вводят 

в каждую школу. Российское движение школьников является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации (начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования) в части воспитания высоконравственных, 

социально успешных граждан. 

 Отношения образовательной организации и РДШ рассматриваются как 

взаимодействие субъектов воспитательной системы школы или учреждения 

дополнительного образования. 

 Направления деятельности РДШ согласуются с направлениями программы 

воспитания и социализации образовательной организации. 

Направленность программы – социально – культурная. Участие детей в 

конкурсах, акциях, проектах Российского движения школьников способствует решению 

задач общего и дополнительного образования детей по обеспечению их адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности. 

Отличительная особенность программы «Российское движение школьников» в том, 

что обучающиеся, занимающиеся в кружке будут не только участвовать в акциях, но и 

принимать активное участие в различной волонтерской деятельности, такой как: 

волонтеры Победы, волонтеры – экологи, социальные волонтеры.  

Программа включает комплексные занятия, теоретические и практические занятия, 

Участие и организация акций, слетов, фестивалей, конкурсов. 

В соответствии с учебным планом школы на 2023 – 2024 уч.год рабочая программа 

«РДШ»  рассчитана на 34  часа в год. 



      Цель - формирование у обучающихся нравственной и гражданской ответственности и 

позиции на основе присущей российскому обществу системе ценностей. Содействие в 

совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколении. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Российское движение школьников. Школа самоуправления»  

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на 

основе присущей российскому обществу системы ценностей; 

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи; 

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

– создавать проекты; 

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование 

и иные публичные мероприятия; 

– осуществлять издательскую деятельность; 

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников Организации, 

детских и юношеских объединений и организаций в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

– оказывать консультативную помощь; 

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области 



воспитания подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных 

информационных и инновационных технологий; 

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную полиграфическую 

продукцию; 

– сотрудничать с международными общественными объединениями, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Российское движение школьников. Школа самоуправления»  

1 направление. Личностное развитие.  

Творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей 

профессии.  

Творческое развитие: 

 Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов;  

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер 

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организация киноклубов;  

Популяризация ЗОЖ среди школьников: Организация профильных событий - фестивалей, 

конкурсов, соревнований, акций и флешмобов;  

Поддержка работы школьных спортивных секций;  

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

встреч с интересными людьми;  

Поддержка и развитие детских проектов; 

 Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов. 

2 направление. Гражданская активность.  

Добровольчество, изучение истории России.  

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, 

новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

3 направление. Военно-патриотическое направление.  

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к 

службе в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, 

акций; Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, встреч с интересными людьми и Героями России. 

4 направление. Информационно-медийное направление. 



Создание школьной газеты, радио, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки; 

Поддержка талантливых юных журналистов;  

Создание и развитие новостной группы в социальных сетях;  

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

 Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 

3.3.4. Детская организация «Совет старшеклассников» 

Ученическое самоуправление - одно из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающее развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. 

Программа определяет основной круг управленческих вопросов и предлагает их 

как предмет специального изучения для актива ученического самоуправления. 

Программа разработана и составлена для учащихся 7-11 классов и предусматривает 

возможность решения задач, вытекающих их стратегической цели школы. 

· Формирование чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; 

· Участие в решении насущных проблем общеобразовательного 

учреждения; 

· Развитие навыков самостоятельного проявления инициативы, принятия 

решения и реализация их в интересах ученического самоуправления. 

Правовой основой развития ученического самоуправления в общеобразовательном 

учреждении являются: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» 273-ФЗ;  

- Решение коллегии Минобразования России от 25.05.2001 № 11/1 "Об опыте 

взаимодействия органов управления образованием и детских общественных 

объединений"; 

- Устав МБОУ  "Шаралдайская средняя общеобразовательная школа" 

Актуальность программы 

Нашей страной взят курс на построение гуманного демократического общества. 

Под воздействием процессов обновления, проблем раскрытия творческого потенциала 

личности, воспитания её духовных качеств, вопросы её социализации становятся 



ведущими темами педагогических исследований. Одной из первостепенных задач 

современной педагогики становится содействие самореализации ребёнка и развитие 

качеств, способствующих его социальному становлению. Это требует значительного 

усиления внимания к личности как биологическому индивиду и как социальной единице – 

личности с неповторимой индивидуальностью, которая не допускает искусственного 

расчленения процесса его формирования на отдельные составляющие, как по содержанию, 

так и по временным отрезкам. 

Формирование личности осуществляется в процессе социализации, воспитании и 

саморазвитии. В наибольшей степени педагогическому влиянию планированию, 

организации, коррекции поддаётся воспитание как целенаправленный, специально - 

организованный процесс. Современная школа для обеспечения целостности воспитания 

приоритетным направлением считает создание и развитие воспитательных систем - 

целостных социально - педагогических организмов, возникающих в процессе интеграции 

основных компонентов воспитания и обладающих таким интегративным свойством, как 

«Дух» школы, когда весь образ жизни школы становится мощным и постоянно 

действующим фактором воспитания. 

Актуальность данного выбора очевидна, ибо именно самоуправление позволяет в 

полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, силу общественного 

мнения, а также создать благоприятную атмосферу для развития личности ребёнка. 

Участие подростков в работе органов самоуправления - это способ практики жить в 

социальном пространстве прав обязанностей, возможность продемонстрировать 

уникальность своей личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в 

обществе, освоить общественный опыт. 

Современная модернизация Российского государства, становление гражданского 

общества требует, чтобы система образования содействовала формированию 

сознательного гражданина, эффективно участвующего в демократическом процессе. В 

решении этой задачи приоритетным ориентиром для образования личности становится 

способность к самоорганизации, умению отстаивать свои права, участию в 

преобразовании своей страны. 

Развитие человека как личности – это развитие культурное. Человек как 

личность в своём развитии становится микрокосмосом культуры, обретая тем самым своё 

нравственное самоопределение. Нравственность является практическим эталоном, мерой 

культурности человека, мерой его «Личности» с точки зрения окружающих его людей. 

Программа «деятельности» школьного самоуправления является одним из 

инструментов в решении проблемы воспитания нравственной личности, способной к 



самореализации и самоадаптации в социуме. Проблема воспитания нравственной 

личности является актуальной для нашего времени в развитии общества в целом. 

Цель программы:     Воспитание   ответственной   личности, способной к 

самореализации и адаптации в обществе. 

Основные задачи программы: 

· развитие лидерских качеств методами активного социально- психологического 

обучения; 

· развитие творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

старшеклассников; 

· создание комфортной обстановки общения и творчества; 

· формирование мотивационной – потребности сферы личности 

старшеклассника, его положительного социального опыта и помощь в освоении 

социальных ролей; 

· разработка социальных проектов с целью адаптации старшеклассника в 

социуме; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

Результативность данной программы подтвердят мониторинги развития 

ученического самоуправления, а также исследования, направленные на изучение 

комплекса знаний, умений и навыков, которыми обладает выпускник нашей школы. В 

процессе деятельности в классных сообществах произойдет 

- Развитие и сплочение ученических коллективов. 

- Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 

- Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение организовать 

коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, умение брать на себя 

ответственность за принятые решения и результаты деятельности. 

- Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской деятельности, 

умение разрешать сложные ситуации и применять полученные знания на практике 

- Сформируются умения конструктивно решать возникшие проблемы. 

- Умения планировать собственную деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

- Появится пакет творческих и социальных проектов. 

- Развитие навыков публичных выступлений. 

- Формирование культуры деловых отношений. 

-Организация классным руководителем разнообразных видов деятельности, 



вовлекающих учащихся в общественно – ценные социализирующие отношения. 

- Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на различных 

уровнях. 

В результате изучения курса выпускник научится: 

 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в 

коллективе; 

 Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках  КТД; 

 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

 Осуществлять совместную деятельность по реализации возрастных 

интересов и решению социальных проблем; 

 Выступать в активной социальной роли, проявлять ее в ходе реализации 

программы; 

 Использовать собственный опыт в социально-значимой деятельности и 

осуществлять его рефлексию; 

 Взаимодействовать в разновозрастной группе; 

 Организовывать самостоятельную проектную деятельность по решению 

значимых для МБОУ «Шаралдайская СОШ» задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами из других 

образовательных организаций в ходе реализации коллективных творческих проектов; 

 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе; 

 Самостоятельно планировать и реализовывать программу самообразования 

и саморазвития; 

 Обобщать и представлять свой лидерский опыт. 

 

Требования к личностным, метапредметным результатам освоения 

программы 

В результате изучения данной программы обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 



всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру 

(интересы, склонности, предпочтения); 

 выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и 

поведения. 

Метапредметных результататов: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном; 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
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 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из семи разделов, каждый из которых предполагает деятельность по 

следующим основным направлениям: 

 

Направления ученического самоуправления Формы организации 

занятий, виды 

деятельности 

Председатель Совета старшеклассников 

- Организует стратегическое планирование деятельности 

школьного совета. 

- Определяет повестку дня и председательствует на 

заседаниях школьного совета. 

- Организует работу по согласованию деятельности 

школьного совета с администрацией школы, методическими 

объединениями и другими органами, существующими в школе. 

- Координирует работу советов классов. 

- Осуществляет контроль исполнения решений 

школьного совета. 

- Оказывает помощь председателям советов классов. 

- Проводит совещания осуществляет общий контроль 

работы. 

 

Беседы, дискуссии, 

обсуждение 

мероприятий, КТД, 

акции 

Комитет образования и просвещения 

- организует работу для помощи в учёбе; 

- планирует и проводит совместно с педагогами 

познавательные дела; 

- ведёт протоколы заседаний; 

- помогает педагогам в подготовке и проведении 

предметных недель, олимпиад, дней самоуправления, 

интеллектуальных игр; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших 

Деловая игра, 

интеллектуальная 

игра, проекты, 

марафоны 
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учеников и класса школы. 

Пресс - центр 

- проведение конкурсов газет, рисунков; 

- выпуск школьной газеты, объявлений; 

- использование в работе компьютерной графике; 

- сбор материала для школьной газеты; 

- проведение опроса среди учащихся о прошедшем 

мероприятии. 

Оформление 

выставок, выпуск 

газет, опрос 

учащихся, написание 

объявлений 

Комитет Спорта и здоровья 

- планирует и организует дела по сохранению и 

преобразованию школы и школьной территории; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения 

достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

Спортивные 

конкурсы, 

соревнования, дни 

здоровья, акции 

Комитет  по порядку и уюту 

- организация работы на пришкольном участке в зимний 

– весенний – осенний период; 

- организация и проведение дежурства по школе и 

классам; 

- организация благоустройства школьной территории; 

- проведение субботников; 

- организация выставок творческих работ учащихся 

школы; 

- контроль за ведением классных дневников; 

- соблюдение правопорядка в школе. 

Трудовой десант, 

помощь в 

организации 

субботников,  

оформление вставок 

творческих работ 

учащихся, 

организация 

волонтерской помощи 

Комитет по культуре и досугу 

- планирует, организует и проводит школьные 

мероприятия совместно с организатором и вожатой; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного, гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения 

достижений; 

Проведение КТД, 

школьных 

мероприятий, 

проекты акции 
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- организует внеурочную жизнь младших школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, объявления. 

 

3.3.5. Кружок «Юный химик» 

Данная рабочая программа по функциональной грамотности естественно – научной 

направленности  составлена  в соответствии с документами:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 год; 

примерной образовательной программы по биологии 5-9 классы; 

учебного плана МБОУ «Шаралдайская СОШ» 2023-2024 год 

Цель:  развитие функциональной грамотности учащихся в 5-9  классах  как индикатора 

качества и эффективности образования естественно-научного направления. 

Задачи курса:  

 углубить знания учащихся в области естественно-научных предметов;  

 сформировать умение применять соответствующие естественнонаучные знания для 

объяснения явления;  

 сформировать умение распознавать, использовать и создавать объяснительные 

модели и представления;  

 сформировать умение делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

процесса или явления;  

 сформировать умение объяснять принцип действия технического устройства или 

технологии;  

 сформировать умение распознавать и формулировать цель данного исследования;  

 сформировать умение предлагать или оценивать способ научного исследования 

данного вопроса; 

  сформировать умение выдвигать объяснительные гипотезы и предлагать способы их 

проверки;  

 сформировать умение описывать и оценивать способы, которые используют учёные, 

чтобы обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений;  

 сформировать умение анализировать, интерпретировать данные и делать 

соответствующие выводы; 

  сформировать умение преобразовывать одну форму представления данных в 

другую; 

  сформировать умение распознавать допущения, доказательства и рассуждения в 

научных текстах; 

 сформировать умение оценивать c научной точки зрения аргументы и доказательства 

из различных источников 

 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Эта способность включает математические рассуждения, 

использование математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 

высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину; 
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способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни; 

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 

выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию 

при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность; 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового благополучия личности и 

общества, а также возможности участия в экономической жизни. 

В программе предусмотрено использование оборудования «Точка роста», высококлассного 

современного оборудования, которое способно использовать новейшие методы обучения по 

биологии. Благодаря этому преимуществу, учащиеся могут не только лучше усваивать 

материал, но и эффективнее готовиться к олимпиадам, к командной работе, выполнять 

сложные комплексные задачи. 

 

Программа рассчитана на 1год обучения  на 35 часов , 1 час в неделю, 

реализуется из  внеурочной деятельности и включает  модуль: естественнонаучная 

грамотность. 

Характеристика образовательного процесса 

Программа предполагает  развитие различных умений, составляющих основу 

функциональной грамотности. 

В  5-9  классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и 

строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в 

отрыве от предметного содержания. Знания из различных предметных областей легко 

актуализируются школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 рабочие 

программы курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом основных программ, включенных в ее структуру. В связи с 

этим, считаю  целесообразным проведение текущей  (выполнение заданий в ходе урока), 

рубежной (по окончании каждого модуля), промежуточной и итоговой аттестации по 

данному курсу в форматах,  предусмотренным методологией и критериями оценки 

качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся. 

3.3.6.Кружок  «Живая лаборатория» 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Живая лаборатория» составлена на основе: 



129  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС основного 

общего и среднего образования утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для основного 

общего образования и в соответствии с учебным планом МБОУ «Шаралдайская СОШ» на 

2023-2024 учебный год.  

Цели курса:  

 Углубление знаний учащегося через изучение дополнительных тем школьного 

курса биологии 

 Развитие творческих способностей и исследовательских умений. 

 Воспитание настойчивости, инициативы, самостоятельности. 
Задачи: 

Обучающие:  

  углубить, расширить и систематизировать знания в области ботаники, общей 

биологии;  

 обучить приемам биологических исследований и практической работы в 

области биологии и экологии.  

Развивающие:  

  развивать способность к самообразованию и саморазвитию;  

  развивать интеллектуальные и творческие способности, умения по 

выполнению олимпиадных заданий;  

  развивать умения анализировать, обобщать, сравнивать;  

 развивать самоконтроль и самооценку знаний.  

Воспитательные:  

 воспитывать позитивное ценностное отношение к природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 повышать уровень экологической и коммуникативной культуры учащихся;  

 воспитывать целеустремленность, навыки самоорганизации.  

 

Планируемые результаты  
Предметные:  

К концу обучения учащийся приобретет основные знания и умения:  

- углубит, расширит и систематизирует знания в области ботаники и общей биологии;  

- расширит знания о биологических исследованиях и практической работы в области 

биологии и экологии.  

Метапредметные:  

- разовьет способность к самообразованию и саморазвитию;  

- разовьет интеллектуальные и творческие способности, умения по выполнению 

олимпиадных заданий;  

- разовьет умения анализировать, обобщать, сравнивать;  

- разовьет самоконтроль и способность к самооценке знаний.  

Личностные:  

- сформирует позитивное ценностное отношение к природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей;  

- повысит уровень экологической и коммуникативной культуры учащихся;  

- разовьет целеустремленность и навыки самоорганизации. 

Основные принципы реализации программы: 

Индивидуализация и дифференциация, научность, доступность, добровольность, 

партнерство, творчество и успех. 
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Содержание программы 

Тема 1: 

Практика: Наблюдение, анализ результативности участия в олимпиадах различного 

уровня по предмету. 

Тема 2: 

Практика:  первичное анкетирование на выявление общей и предметной одаренности. 

Тема 3: 

Теория: Как подготовить сложный план, сделать вывод, резюме. 

Практика: Практическая работа. Решение олимпиадных задач открытого типа. 

Формирование  навыков работы со специальным оборудованием (микроскоп, бинокулярная 

лупа). Разбор практических заданий по темам «Растения» и «Животные». 

Тема 4: 

Практика: Решение олимпиадных задач закрытого типа. Работа с дополнительной 

литературой. Работа с дополнительной литературой. Составление письменных конспектов. 

Практические занятия по определению и узнаванию видов животных и растений, 

изготовления микропрепаратов, срезов, препарирования, составления и оформления 

биологических коллекций и т.д. Разбор практических заданий по темам «Растения» и 

«Животные». 

Тема 5: 

Практика: Решение олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня 

сложности. 

Тема 6: 

Практика: Анализ участия в школьном туре всероссийской олимпиады. Работа над 

ошибками. Поиск информации в сети Интернет. 

Тема 7: 

Практика: Практическая работа. Решение олимпиадных задач теоретической части 

олимпиады.  

Тема 8: 
Теория: План разработки реферата, проекта, эссе. Правила оформления. Практика: 

Написание на выбор реферата, проекта, эссе. 

Тема 9: 

Теория:  Разбор вопросов по наиболее сложным темам. Обсуждение.  

Практика: Решение олимпиадных задач. 

Тема 10: 

Практика: Решение олимпиадных заданий прошлых лет различного уровня. 

Обсуждение. 

Тема 11: 

Теория:  Что такое тренинг и для чего он нужен. 

Практика: Тренинг по закреплению умений применять знания на практике. 

Тема 12: 

Практика: Анализ участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады. 

Обсуждение. 

Тема 13: 

Практика: Развитие  логического и интеллектуального мышления  через чтение 

интернет - журналов научной и учебной направленности. 

Тема 14-15: 
Практика: Участие в дистанционных  предметных олимпиадах различного уровня. 

Тема 16: 

Практика: Комбинированный метод решения задач 

Тема 17: 

Лекция: Консультации по наиболее трудным вопросам. Обсуждение. 

Тема 18: 

Практика: Результативность выполнения программы за учебный год. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

 

 

Название раздела, 

темы 

 

 

             Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Анализ результативности участия 

в олимпиадах различного уровня 

по предмету. 

1  1 анализ 

2 Диагностическое тестирование 

учащихся по предмету. 

1  1 Результат теста 

3 Практическая работа. Решение 

олимпиадных задач открытого 

типа. Чтение разного рода таблиц, 

схем, подготовка сложного плана, 

разные виды обобщений 

(выводы, заключение, резюме). 

3 1 2 зачет 

4 Практическая работа. Решение 

олимпиадных задач закрытого 

типа. Организация 

самоподготовки. Работа с 

дополнительной литературой. 

3  3 зачет 

5 Подготовка к участию в школьном 

туре всероссийской олимпиады. 

Ознакомление с текстами 

олимпиадных задач прошлых лет. 

2  2 зачет 

6 Анализ участия в школьном туре 

всероссийской олимпиады. Работа 

над ошибками. Поиск информации 

в сети Интернет. 

3  3 Результативность 

(грамота призера, 

победителя, 

участника) 

7 Практическая работа. Решение 

олимпиадных задач теоретической 

части олимпиады.  

3  3 зачет 

8 Подготовка к теоретико-

практичекому туру олимпиады, 

нацеленному на выявление 

исследовательской 

компетентности школьника: 

(разработка реферата, создание 

проекта, написание эссе, 

выполнение творческой работы). 

3 1 2 зачет 

9 Углубление и расширение знаний 

по предмету. Решение 

олимпиадных задач. 

2 1 1 зачет 

10 Подготовка к участию в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

3  3 зачет 

11 Тренинг по закреплению умений 

применять знания на практике. 

2 1 1 Тренинг 

12 Анализ участия в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады. 

1  1 Результативность 

(грамота призера, 
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 победителя, 

участника) 

13 Ознакомление с Интернет-

сайтами, направленными на  

развитие логического и 

интеллектуального мышления.  

Ознакомление с содержанием 

интернет-журналов научной и 

учебной направленности 

(Интернет-журнал «Эйдос» - 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm 

, интернет-журнал для школьников 

«Опять» - http://irc43.ru/internet-

zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-

qopyatq.html) 

2  2 зачет 

14 Участие школьников  в 

дистанционных  предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

Ознакомление с сайтами сети 

Интернет, предлагающими участие 

в решении олимпиадных задач. 

http://www.farosta.ru/ 

дистанционные олимпиады 

«Фактор роста», 

http://www.unikru.ru/ мир 

конкурсов от Уникум и др. 

1  1 Результативность 

(грамота призера, 

победителя, 

участника) 

15  Участие школьников  в 

дистанционных  предметных 

олимпиадах различного уровня. 

Решение олимпиадных задач, 

предложенных сайтами 

http://www.farosta.ru/ 

дистанционные олимпиады 

«Фактор роста», 

http://www.unikru.ru/ мир 

конкурсов от Уникум и др. 

1  1 Результативность 

(грамота призера, 

победителя, 

участника) 

16 Использование различных методов 

решения при выполнении 

олимпиадных заданий. 

Комбинированный метод решения 

задач. Практикум. 

2  2 зачет 

17 Консультации по наиболее 

трудным вопросам. 

1 1  зачет 

18 Подведение итогов. 

Результативность выполнения 

программы за учебный год. 

1  1 Портфолио 

ребенка 

 Итого 35 5 30  

 

3.3.7. Студия  «Альбус» 

Пояснительная записка 

http://www.eidos.ru/olymp/index.htm
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://irc43.ru/internet-zhurnal-dlya-mladshikh-shkolnikov-qopyatq.html
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.unikru.ru/
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Программа разработана на основе Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов основного общего образования, с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника умения учиться и в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы МБОУ 

«Шаралдайская средняя общеобразовательная школа». 

Актуальность данной программы состоит в важности превращения ОГЭ и ЕГЭ в одну 

из основных форм аттестации учащихся 9-х  и 11-х классов; оказывая серьезное влияние на 

весь учебный процесс. Подготовка к выпускному экзамену по математике становится одной 

из главных задач учебных занятий в 8-11 классах. Только хорошее знание предмета во всех 

его аспектах является основной успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

Курс адресован для учащихся 8-11 классов МБОУ «Шаралдайская СОШ». Срок 

реализации – 1 учебный год. 

Характерной особенностью данного курса является систематизация и обобщение 

знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков по основным темам.  

 Курс предполагает теоретические и практические занятия. Особое внимание будет 

уделено изучению критериев оценивания и оформлению решения и ответа в каждой задаче. 

Цель  программы:  
-интеллектуальных и практических умений в решении задач различных типов 

-систематизации математических знаний для успешной сдачи единого государственного экзамена 

Задачи программы: 

- систематизировать знания и умения, необходимые для применения в практической 

деятельности, а также для продолжения образования, проверяемые в ходе проведения ОГЭ и 

ЕГЭ; 

- формировать устойчивые навыки в решении задач базового уровня, обеспечить 

целенаправленную подготовку учеников к итоговым испытаниям; 

- совершенствовать умение выполнять задания на заданную тему, отработка 

вычислительных навыков; 

- проводить систематическую коррекционную  работу   с учащимися с низким уровнем 

способностей к усвоению учебного материала; 

- рассмотреть основные типы задач, входящих во вторую часть КИМов ОГЭ для 

учащихся, желающих подготовиться более тщательно, имеющих достаточно знаний для 

усвоения более трудного материала по алгебре и геометрии.  

 

На занятиях по математике учащиеся учатся ясно мыслить и четко высказывать мысли, 

работать по различным  алгоритмам, использовать математический язык для краткой и 

лаконичной записи рассуждений, творческому мышлению, умению применять теоретические 

знания по математике в  различных жизненных ситуациях. 

 

Обучение  математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  
          В  направлении личностного развития: развитие логического и критического 

мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; формирование у 

учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности  к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; формирование качеств мышления , необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

           В метапредметном  направлении: формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
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современного общества; развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

           В предметном направлении: овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

           

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель (1 час в неделю). Рабочая 

программа ориентирована на  повторение содержательно-методических линий учебного 

предмета «Математики» за 5-8 класс: алгебраические выражения, функции, уравнения и 

неравенства,  геометрия. 

Информационный материал подобран с учётом особенностей класса, сочетается с 

активными  формами работы, которые позволят учащимся повысить уровень знаний и 

умений, необходимых для успешной сдачи экзаменов. 

 

Содержание курса 

Введение. Кодификатор ОГЭ/ЕГЭ,  спецификация ОГЭ/ЕГЭ, структура и содержание 

КИМов, критерии оценивания, демоверсия. 

Вычисления и преобразования. Действия с натуральными числами. Действия с 

десятичными дробями. Процент. Нахождение процента от числа. Положительные и 

отрицательные числа. Арифметические действия с ними. Обыкновенные дроби. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Смешанные числа. Умножение 

и деление  обыкновенных дробей. Степень с целым показателем. Свойства степени. 

Преобразование алгебраических выражений. Расчет по формулам. Простейшие текстовые 

задачи. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Линейные, 

квадратные, рациональные уравнения и неравенства. Анализ практической ситуации, 

приводящей к неравенству. Метод  интервалов. Системы уравнений и неравенств. Числовые 

неравенства, координатная прямая. 

Функции. Чтение графиков, изображающих изменение некоторой величины в 

зависимости от времени, температуры, скорости движения  и т.п.  Построение графиков 

функций, заданной формулой. Анализ диаграмм, таблиц, графиков. 

Геометрия. Фигуры на квадратной решетке. Треугольники, четырехугольники, 

многоугольники и их элементы. Площади фигур. Окружность, круг и их элементы. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

№

/п 

Тема раздела Кол-

во часов 

1 Введение. 1 

2 Вычисления и преобразования. 10 

3 Уравнения и неравенства. 8 

4 Функции. 5 

5 Геометрия. 9 

6 Обобщение 2 

 ИТОГО 35 
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Планируемые результаты 

В направлении личностного развития: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности ( 

графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

В предметном направлении: 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения несложных практических расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; интерпретации результатов решения задач с учётом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

Основные виды деятельности: 

 решение нестандартных задач; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность  

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
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- точно и грамотно  формулировать  теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения; 

- применять изученные  алгоритмы для решения задач, уравнений, систем уравнений, 

неравенств, систем неравенств; 

- уметь отличать экзаменационные задания различных типов и выполнять эти задания 

за определенное время: с кратким ответом (задания типа 1-20 базового уровня), с 

развернутым ответом (21-24 – повышенного уровня сложности, 25-26 высокого уровня 

сложности); 

- выработать стратегию подготовки и сдачи ОГЭ/ЕГЭ в соответствии с целями, 

которые учащиеся ставят перед собой; 

- уметь оценивать свою экзаменационную работу по следующим параметрам: общее 

число правильно решенных заданий, типы заданий и количество баллов за каждое задание, 

уровень сложности (базовый, повышенный). 

В ходе занятий курса используются следующие методы, приёмы и формы работы: 

лекции учителя с различными видами заданий; 

составление обобщающих таблиц и опорных схем; 

самостоятельная работа учащихся; 

самостоятельный отбор материала; 

работа в группах; 

работа с пакетами КИМов 

2.3.8. Кружок «Юный журналист»  

Курс «Юный журналист» предназначен для организации занятий по практическому 

ознакомлению обучающихся 9-11 классов с принципами журналистской деятельности и 

особенностями некоторых жанров журналистики в рамках общеинтеллектуального 

направления внеурочной деятельности. 

 Тот факт, что средства массовой информации формируют общественное мнение, давно 

уже не подлежит сомнению. Следовательно, мы должны принять реальность и тот факт, что 

массмедиа значительно влияют на формирование личности подростка. Мы не можем 

оградить подростка от ежедневного влияния информации, которую он получает из радио – и 

телепередач, из прессы и Интернета, но мы можем научить его способам критического 

мышления, поиска и отбора информации, пониманию структуры информационного 

журналистского текста и законов медийной коммуникации. Актуальность содержания 

данного курса определяется тем, что современный человек – человек медийный, 

следовательно, понимание алгоритмов, по которым живет современное информационное 

общество, является важным фактором социализации в современном мире, помогающим 

молодому человеку грамотно вытраивать коммуникацию и самостоятельно вырабатывать 

правила личной информационной безопасности. 

 Программа курса отвечает задачам общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности и составлена на основе требований ФГОС основного общего образования к 

структуре Основной образовательной программы основного общего образования в части, 

касающейся внеурочной деятельности, а также с учётом содержания и планируемых 

результатов, предусмотренных в примерных программах по русскому языку и литературе для 

9-11 классов.  

 Цель курса: развивать и совершенствовать метапредметные умения, связанные с 

поиском, получением, анализом, обработкой и передачей информации, способствовать 

формированию деятельностной потребности в творческой и социальной активности учащихся 
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через знакомство с особенностями конкретного вида социальной деятельности – 

журналистики. 

Основные задачи курса:  

 сформировать у учащихся представление о том, что такое журналистика как 

профессия, показать конкретные приёмы работы с информацией на конкретных 

примерах из разных видов СМИ, научить ориентироваться в современном 

информационном пространстве; 

 учить оценивать информацию с точки зрения законности и морали, достоверности или 

недостоверности; 

 способствовать развитию медийной грамотности, навыков выстраивания 

продуктивных виртуальных и реальных коммуникаций; 

 способствовать формированию у учащихся качеств грамотного получателя 

информации, критичности, устойчивости к восприятию манипулятивных технологий, 

навязываемых современными массмедиа; 

 помочь определиться в выборе: является ли журналистика той областью деятельности, 

которой учащиеся хотели бы заниматься в дальнейшем.  

Учебно-методическое обеспечение курса представлено учебным пособием 

«Журналистика для начинающих» (автор И.В. Коган), программой курса, методическими 

рекомендациями для учителя.  

Учебное пособие, обеспечивающее содержательную часть курса, состоит из двух 

разделов: 1) «Основные принципы журналистской деятельности» и 2) «Журналистский 

текст». В первом разделе учебного пособия рассматриваются основные способы работы с 

информацией, которые в целом определяют специфику современного информационного 

общества: получение, передача, трансформация, интерпретация информации. Особое 

внимание уделяется следующим вопросам: как влияет информация на общественное мнение 

и на сознание людей, как отличить полную информацию от неполной, достоверную 

информацию от недостоверной, как проверить источники информации. Также здесь подробно 

рассматривается работа с интернет-источниками: сайтами информационных агентств и  

российский телеканалов, электронной базой «КонсультантПлюс» и сайтами ведущих 

исследовательских компаний, предоставляющих качественную статистическую информацию.  

Второй раздел курса посвящен особенностям журналистского текста, способам его 

создания и взаимодействия с аудиторией, подробно рассматривается его специфика во всех 

видах СМИ: в прессе, на радио, на телевидении и в Интернете. Большое значение для 

понимания выбора того или иного публицистического жанра имеет целеполагание, поэтому 

при изучении каждого конкретного жанра анализируется связь между целью журналиста и 

выбранной формой её воплощения (жанром). В качестве образцов, с которыми предлагается 

работать учащимся, используются материалы ведущих российских информационных 

агентств, интернет-клонов ведущих печатных изданий, радио – и телекомпаний. Из всего 

многообразия публицистических жанров в данном курсе особенно подробно изучается 

информационная заметка – мягкая и жёсткая новость. 

 Именно с жанром новости приходится ежедневно сталкиваться любому потребителю 

средств массовой информации, именно этот жанр в первую очередь формирует общественное 

мнение по тому или иному вопросу. 
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 на примере интервью в курсе рассматривается, как развиваются жанры, какие факторы 

социальной жизни способствуют появлению новых жанровых форм. Это необходимо для 

формирования представлений о современном медийном мире как о постоянно изменяющейся 

информационной системе, в которой на каждом этапе необходимо отслеживать причинно-

следственные связи. В рамках курса не случайно уделяется внимание даже таким жанрам 

современного телевидения, как то-шоу и реалити-шоу, которые вызывают неоднозначную 

реакцию в обществе. На занятиях учащимся предлагается найти образцы познавательных, 

образовательных, просветительских телепроектов, существующих в данных жанрах, с целью 

показать, что жанр – это форма, и только от конкретного человека зависит, в каких целях её 

использовать и каким содержанием наполнить. 

 Большинство публицистических жанров в курсе даются обзорно, но в объеме 

достаточным для того, чтобы учащийся мог попробовать совершить первые творческие 

пробы в том или ином жанре. 

 Логику разворачивания материала учебных занятий определяет проблемно-

деятельностный подход к обучению, продиктованный как требованиями к современному 

учебному занятию, так и самой спецификой профессиональной журналистской деятельности.  

 В ходе занятий учащиеся осваивают виды деятельности, которые, с одной стороны, 

выступают как универсальные, метапредметные, применимые в научной, исследовательской, 

учебной работе, а также в повседневных бытовых ситуациях. К таким видам деятельности 

относятся поиск источников информации, использование интервью как одного из способов 

получения информации, проверка достоверности полученной информации, умение критично 

и объективно её оценивать и т.д. Многие занятия курса имеют исследовательский характер: 

учащимся предлагается самостоятельно проанализировать конкретную ситуацию или 

определенные публицистические материалы, сделать выводы, а затем сопоставить их с 

предложенным образцом. Не менее 60% учебных занятий отводится на практическую 

деятельность учащихся, направленную на совершенствование умений анализа и 

структурирования информации, развитие навыков устной и письменной речи, выбор и 

использование выразительных средств языка, поиск причинно-следственных связей, 

сравнение и сопоставление, самоконтроль и оценку своей деятельности. 

 Формы организации обучения: проблемная беседа, практическая работа в группах, 

творческая работа, деловая игра, конференция, презентация, проектная деятельность, 

индивидуальные задания. 

 Поскольку журналистика – это публичная профессия, в основе которой постоянное 

ежедневное выстраивание коммуникативных взаимодействий, часть учебных занятий 

проходит в форме публичных выступлений – открытых презентаций, конференций, 

публичной защиты коллективных учебных проектов, в рамках которых у учащихся 

появляются дополнительные возможности совершенствования навыков донесения своей 

мысли до аудитории, отстаивания и аргументации своей позиции.  

 Формы контроля: Поскольку журналистика – это публичная профессия, 

ориентированная на взаимодействие с широкой аудиторией, то главное условие предъявления 

образовательного результата по курсу «Юный журналист» - это публичность. Данный курс 

предполагает, что все творческие работы, подготовленные учащимися в рамках изучения 

определенных тем и разделов, увидят своего читателя, слушателя, зрителя. Конкретная форм 

предъявления результата зависит от выбора учащихся и педагога, возможностей 

образовательного учреждения: публикация в школьной газете, на сайте школы, в социальных 
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сетях, видеосюжет для школьного телевидения, размещённый в сети Интернет, выход в эфир 

на школьном радио. 

 По результатам изучения каждого раздела предусмотрена творческая работа. В 

качестве итоговой работы по результатам прохождения курса предусматривается один или 

несколько коллективных проектов. Кроме того, курс предусматривает публичную 

презентацию ученических проектов, рассчитанную на аудиторию образовательного 

учреждения (школьники, педагоги, родители). 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 

В области предметных результатов учащийся научится:  

 создавать публицистические тексты различных жанров, определять и анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами; 

 писать информационные публицистические тексты в жанре жесткой и мягкой новости 

в зависимости от характера фактов и требований, предъявляемых к новости в разных 

средствах массовой информации; 

 работать с заголовком и заголовочным комплексом, понимать функцию заголовка; 

 анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики; 

 выстраивать диалог в рамках делового общения; 

 оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практике работы 

журналиста, с точки зрения морали и законности того или иного действия; 

 исползовать ресурсы публицистического стиля речи в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать своё отношение к 

ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

 проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п. 

В области метапредметных результатов учащийся научится: 

 понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать 

информацию со страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию, 

полученну. из сети Интернет; 

 различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию; 

 определять достоверность информации, используя проверенные источники; 

 выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в 

ситуациях делового и неформального межличностного общения; 

 использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать 

вопросы с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего 

поставленным задачам коммуникации); 

 понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного 

мнения, механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание 

человека; 

  создавать развёрнутые высказывания аналитического и интепретирующего характера, 

участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную деятельность; 
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 аргментировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях как квалифицированный читатель/зритель со сформированными 

морально-нравственными ценностями. 

В области личностных результатов учащийся научится: 

 работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе; 

 понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

 понимать значимость образования и самообразования как средств своего 

дальнейшего развития и продуктивного осмысленного существования в 

современном информационном обществе; 

  сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, 

самоанализа и самооценки; 

 самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных 

жизненных ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать 

их с точки зрения этих критериев; 

 проявлять творческую и социальную активность.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Юный журналист» 

Раздел 1. Основные принципы журналистской деятельности (14 часов) 

Тема 1. Роль журналистики в обществе (1 час) 

Самоопределение, формулирование индивидуальных ожиданий от изучения курса. 

Постановка образовательных целей и задач. Структурирование и систематизация 

информации, известной ранее учащимся на бытовом уровне. Понятия: информационная 

эпоха, СМИ, массмедиа. Журналистика как определенный социальный институт, имеющий в 

обществе свои функции и задачи. Виды СМИ: пресса, радио, телевидение, интернет-СМИ. 

Журналистика в сети интернет: клоны, гибриды, оригинальные сетевые издания. Роль 

журналистики в обществе. Функции СМИ: информационная, аналитическая, образовательно-

просветительская, развлекательная.   

Виды деятельности: Практическая групповая работа с сайтами ведущих российских 

телеканалов – выявление конкретных телепередач определенным функциям журналистики. 

Тема 2. Журналистика и общественное мнение. Рейтинг СМИ (1 час). 

Влияние публицистических материалов на действия и поступки людей. Понятие 

общественного мнения. Влияние средств массовой информации на общественное сознание, 

взгляды и убеждения отдельных людей. Ответственность журналиста и развлекательное 

телевидение. Зачем нужны рейтинги СМИ, как они влияют на эфирную сетку телеканалов. 

СМИ и аудитория: взаимообратная связь. Обобщённый портрет российского телезрителя. 

Виды деятельности: Практическая работа в группах с материалами сайта исследовательской 

компании Mediascop. 

 Тема 3. Факт и его интерпретация. Доверять или не доверять? (1 час) 
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Понятие миссии журналиста в обществе. Почему журналистов часто обвиняют во лжи. 

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. 

Интерпретация информации и дезинформация. Критерии достоверности: как понять, можно 

ли доверять информации, полученной из СМИ. Понятие «позиция ноль». Зачем журналисту 

при анализе сложных конфликтных ситуаций придерживаться «позиции ноль». Соотношение 

фактической информации и эмоций в журналистском сообществе.    

Виды деятельности: Практическая работа в группах: определение недостающих источников 

информации. Как понять, является ли информация исчерпывающей. Критерии честности и 

объективности для журналиста. 

Тема 4. Источники информации. Узнать, проверить, уточнить (1 час) 

Интервью как источник информации. О чём могут рассказать люди – очевидцы, участники 

событий, виновники, пострадавшие, специалисты. Источники объективной информации: 

прямое наблюдение, работа с документами, государственные учреждения. особенность 

информации в сети Интернет. Каким интернет-источникам можно доверять. Насколько важно 

в обычных жизненных ситуациях правильно выбирать источники информации. 

Недостаточность информации как способ искажения реальной картины действительности. 

Виды деятельности. Практическая работа в группах с выпуском программы «Специальный 

репортаж» - анализ источников информации и их роли в интерпретации фактов. 

Тема 5. Поиск новостей. Работа с истониками информации (1 час) 

Трансформация информации. Повторение: как недостаточность информации может повлиять 

на её объективность. Абстрактные и конкретные вопросы. 

Виды деятельности. Моделирование рабочей ситуации – практическое задание в группах 

«Разговор на автобусной остановке»: разбор ситуации, анализ возможных источников 

информации, выстраивание алгоритма действий в работе с каждым источником. 

Прогнозирование рисков. Составление вопросов для интервью в зависимости от информации, 

которую необходимо получить. 

Деловая игра, связанная с получением и передачей информации. Просмотр видеозаписи игры, 

анализ диалогов. Отслеживание изменений информации на каждом этапе игры. Анализ, 

самоанализ.   

Тема 6-7. Деловая игра «Трансформация информации». Манипуляция информацией. «Утиные 

истории» (2 часа) 

Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. Проведение пресс-

конференции. Как рождаются «утки» и фейковые новости. Знаменитые розыгрыши в истории 

журналистики. «Большое лунное надувательство». Розыгрыши Эдгара По. Урожай спагетти в 

Швейцарии. «Мир Джимми». Вторжение с Марса, история знаменитой радиотрансляции 

романа Г. Уэллса. Фейковые новости – феномен современного медиапространства.   

Виды деятельности. Деловая игра «Проведение пресс-конференции», дискуссия «Может ли 

фейковая новость повредить людям?», «Оправдывает ли цель средства?», «Какими целями  

руководствуется журналист при создании фейковой новости?». 
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Темы 8-9. Особенности информации в эпоху Интернета. Информационное сообщество. 

Верификация информации. Проверка информации в сети Интернет (2 часа) 

Понятие информационного общества. Специфика распространения информации в сети 

Интернет. Понятие верификации информации, влияние блоггера на сознание читателей. Цели 

индивидуального потребления информации в сети интернет.  

Виды деятельности: Просмотр и обсуждение лекции А.А. Венедиктовой «Лекция об 

информационном сообществе». Контрольное занятие: большая командная игра по проверке 

информации на достоверность. 

Темы 10-11. СМИ и закон. Правовая ответственность журналиста. Журналист имеет 

право. Закон РФ «О средствах массовой информации» (2 часа) 

Правовая ответственность журналиста. Нормы морали и требования закона, которые 

регулируют деятельность СМИ в России. Уголовный кодекс РФ. Конституция РФ. Закон РФ 

«О средствах массовой информации». Статус учредителя средства массовой информации. 

Недопустимость цензуры. Согласование интервью. Право на опровержение в СМИ, порядок 

опровержения. Регистрация СМИ. Права журналиста. Авторское право на журналистский 

текст. Конфиденциальная информация. 

Виды деятельности: практическая работа в группах с открытыми источниками базы 

«КонсультантПлюс». Разбор конкретных ситуаций из практики журналистской деятельности. 

Анализ отдельных статей Закона РФ «О средствах массой информации». 

Тема 12. Нравственные нормы деятельности журналиста. Профессиональная 

журналисткая этика (2 часа)  

Журналист: профессия и призвание. Имидж известных журналистов. Профессиональная 

журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Разница между нормами морали и 

законом. Кодекс профессиональной этики российского журналиста, Хартия 

телерадиовещателей России, Декларация принципов поведения журналиста. Достойные и 

недостойные способы получения информации. Понятие «защита интересов общества» в 

контексте журналистской деятельности.  

Виды деятельности. Практическое задание в группах: принятие ответственного решения 

(выпускать ли передачу в эфир). Практическая работа с официальным сайтом Общественной 

коллегии по жалобам на прессу. Обсуждение документов. Дискуссия «Зачем нужны кодексы 

профессиональной этики, если существует закон». Практическая работа в группах: какими 

нравствено-этическими, творческими, интеллектуальными качествами должен обладать 

журналист. Индивидуальная работа: самоанализ, рефлексия. 

Темы 13-14. Журналист: профессия и призвание. Какими качествами должен обладать 

журналист в совеременном мире? Профессия журналист.Творческая работа (2 часа) 

Контрольное  занятие.  

Виды деятельности. Индивидуальная творческая работа – написание эссе на одну из 

предложенных тем о журналистике и профессии журналист. 

Раздел 2. Журналисткий текст 
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Тема 15. Особенности журналисткого текста ( 1 час)  

Основные качества текста, ориентированного на читателя и зрителя. Средства, которые 

помогают привлечь внимание аудитории. Особенности работы с фактами, интересные 

подробности, использование ярких деталей. Диалогичность, прямое обращение к читателю. 

Прямое и косвенное цитирование. Оперативность. Драматизм, конфликтность в подаче 

материала. Использование контрастных деталей. Способы вовлечения и погружения читателя 

в ситуацию. Роль заголовка в журналистском тексте.  

Виды деятельности. Практическая работа в группах: аналих публицистических материалов.  

Тема 16. Деловая игра «Редактирование текста для газеты» (1 час)  

Специфика текста для печатных СМИ. Работа с авторами, получение дополнительной 

информации. 

Виды деятельности. Большая деловая игра: редакционная коллегия принимает решение, 

брать или нет в номер текст начинающего журналиста. Особенности работы с авторами. 

Почему текст не работает на читателя. Составление рекомендаций по доработке текста. 

Практическая работа по редактуре текста. Анализ допущенных ошибок.  

Тема 17. «Журналистский текст» в прессе и на телевидении. В чем разница?» (1 час) 

Общие законы и специфические требования  к тексту в различных видах СМИ. 

Журналистский текст для непечатного издания и для телевидения: различия между 

визуальным восприятием текста и восприятия на слух. Особенности звучащего текста: 

фонетика, синтаксис звучащего предложения, особенности использования лексики.  

Виды деятельности. Практическая работа в группах: дикторское прочтение и анализ текста. 

Практическое задание по подготовке текста для телевидения. 

Тема 18. Новость на телевидении. Текст и видеоряд (1 час) 

Текст и видеоряд. Особенности журналистского текста на телевидении. Стендап. 

Взаимодействие закадрового текста и видеоряда. Понятие раскадровки. Текст как 

необходимая составляющая телевизионной новости.  

Виды деятельности. Практическая работа с новостными сюжетами телеканала «Культура». 

Практическая работа по раскадровке новостного текста. Эксперимент: новость без звука, 

закадровый текст без «картинки».    

Тема 19. Диалог со слушателем. Особенности разговорного стиля в радиоэфире (1 час) 

Специфика разговорного стиля в радиоэфире. Дословная расшифровка радиэфира. 

особенности восприятия звучащего и печатного текста. Использование разговорного стиля в 

СМИ. Характеристика устной речи: избыточность, экономия речевых средств, эллипсисы, 

лексическая разнородность, особенности синтаксических конструкций, эмоционально-

экспрессивная лексика. Сложности литературной обработки интервью. 

Виды деятельности: Деловая игра: проведение блиц-интервью, дословная расшифровка и 

литературная обработка полученного материала. 

Тема 20. Особенности журналистского текста в электронных СМИ. Пишем для сети 

Интернет (1 час) 

Специфические требования к тексту в сети Интернет. Способы оформления текста и подачи 

материала на веб-странице. Блоки текста и подзаголовки. Особенности иллюстраций. 

Гиперссылки. Оформление цитат. Врез. Язык и стиль. Графическое оформление текста как 

необходимая составляющая существования текста на веб-странице. особенности восприятия 

текста с монитора и экрана смартфона. Психология потребителя информации в Интернете.  

Виды деятельности: Практическая работа: размещение текста в сети Интернет. 

Тема 21. Жанры журналистики. Цель и жанр (2 часа).  



144  

Цель и жанр. Информационная заметка и репортаж: особенности работы с источниками 

информации. Целеполагание в журналистике. Цель как основная определяющая жанра и 

методов работы с источниками информации. Прямой репортаж – сложности и подводные 

камни жанра. Интервью и портретная зарисовка – особенности целеполагания. Интервью как 

жанр и как метод сбора информации. Обзорное ознакомление с жанрами: путевой очерк, 

обзор СМИ, обзор (книжных,  музыкальных, компьютерных игр и т.п.), анонс, новостная 

заметка, рецензия, аналитическая статья, дискуссия. 

Журналистский жанр как постоянно развивающееся и взаимопроникающее явление. 

Причины появления новых жанровых форм. Развитие жанра интервью: пресс-конференция, 

брифинг, ток-шоу. основные признаки жанров, различия жанровых форм. Изменение 

социальных реалий и развитие новых технологий как основные мотивы появления новых 

жанровых форм в журналистике. Реалити-шоу как новый жанр в журналистике.    

Виды деятельности. Практическая работа с текстами информационной заметки, репортажа, 

портретной зарисовки и интервью. 

Практическая работа с рейтингами СМИ исследовательской компании Mediascope: 

сопоставление тематики телепередач и запросов аудитории. Дискуссия «Могут ли ток-шоу и 

реалити-шоу нести в себе образовательный и воспитательный смысл», «Новые жанры – 

новые цели и смыслы».   

Темы 22-23. Жанры журналистики: старое и новое. Как рождаются новые жанры. Ток-шоу: 

вчера и сегодня. Мост между гостем и публикой (1 час) 

Рождение жанра ток-шоу, Фил Донахью. Трансформация жанра ток-шоу. Лекция журналиста 

Владимира Познера о классическом понимании жанра и Филе Донахью. Ведущий ток-шоу 

как мост между гостем и публикой.  

Виды деятельности: Анализ видеозаписи одной из передач Ф. Донахью в жанре ток-шоу.  

 Тема 24-25. Моя публицистическая работа. В поисках темы и жанра. презентация 

творческих наработок и планов (2 часа) 

Индивидуально-коллективный характер творчества журналиста. Цель и тематика 

коллективных и индивидуальных проектов. Определение цели и жанра. 

Виды деятельности. Выбор итогового проекта по курсу «Юный журналист», постановка 

цели обучения. Работа в группах: определение коллективных и индивидуальных задач. Выбор 

тем и жанров для индивидуальных творческих работ. Презентация готовых материалов, а 

также дальнейших творческих планов. 

Контрольное занятие в форме публичных выступлений – презентации уже сделанных и 

написанных материалов, а также дальнейших творческих планов. Анализ выступлений, 

обсуждение. 

Темы 26-30. Журналистика новостей. Жёсткая новость. Особенности жёсткого 

информирования. Принцип перевёрнутой пирамиды. Творческая работа «Жёсткая новость: 

законы жанра». Мягкая новость. Особенности мягкого информирования. Мягкий и жёсткий 

лид. Выбор журналиста (4 часа)  

Понятие жёсткого информирования; информационный лид. Структура жёсткой новости – 

перевернутая пирамида. Особенности жёсткого информирования. Принцип перевернутой 

пирамиды. Жёсткая новость на телевидении, универсальность законов жанра для разных 

видов СМИ. Особенности мягкого информирования. Виды мягкого лида, целесообразность 

их использования в конкретной ситуации. Задачи мягкого информирования. Основное 

различие мягкой и жёсткой новости.  
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Виды деятельности. Практическая работа с образцами жёсткой новости, анализ заходов, 

поиск ответов на вопрос, чем руководствуется журналист, выбирая тот или иной заход при 

создании жёсткой новости. Индивидуальная работа с учебным материалом «Делаем новость. 

Жёсткий лид». Обсуждение: сопоставление выводов, сделанных в ходе работы с 

прочитанным учебным материалом.   

Практическая работа: составление схемы перевернутой пирамиды для жёстких новостных 

материалов. работа в группах с новостями школьной прессы на информационном портале 

«Школьная пресса». Творческая игра «Репка» на отработку умения писать жесткий лид. 

Обсуждение результатов: соответствует ли структура написанной жёсткой новости принципу 

перевернутой пирамиды.  

Просмотр и обсуждение новостных телесюжетов. 

Творческая работа: написание жёсткой новости на основе видеосюжета детского 

юмористического киножурнала «Ералаш». Обсуждение и анализ результатов, рефлексия. 

 Практическая работа с материалами СМИ – печатные материалы и новостные выпуски 

телевидения. Работа с учебным материалом «Мягкая новость». Обсуждение: сопоставление 

выводов, сделанных в ходе работы с прочитанным учебным материалом. 

Темы 31-33. Заголовок в публицистическом тексте. «Как корабль назовёшь». творческая 

работа «Сочиняем заголовок». Делаем новость. Однажды в Дании (2 часа) 

 Роль заголовка в публицистическом тексте. Виды заголовков. Функции и структура 

жесткого заголовка. Специфика аудитории сайтов информационных агентств. Заголовок и 

подзаголовок: заголовочный комплекс. Заголовок в печатном издании и специфика 

аудитории печатных СМИ. Игровой заголовок. Специфика заголовка-цитаты: дословное 

цитирование, цитата без указания автора, замена слова в цитате. Заголовок-каламбур, 

заголовок-вопрос. Использование в заголовке таких языковых средств, как метафора, 

метонимия, аллитерация, смысловой контраст, окказионализмы и др. Обсуждение. 

Виды деятельности: Практическая работа с заголовками новостной ленты информационного 

агентства ТАСС. Творческая  работа: заголовок и подзаголовок в двух вариантах – для 

оперативного информирования на страницах новостного интернет-сайта (жёсткий заголовок) 

и для печатного издания или его сетевого клона широкой направленности (креативный 

заголовок).  Обсуждение результатов. Анализ и самоанализ. 

Тема 34. Итоговая работа. Презентация творческого проекта. Заявите о себе ярко ( 2 часа) 

Контрольное занятие. Творческая работа по созданию новости для делового издания с 

имеющимися исходными данными – расшифровками интервью с различными собеседниками. 

решение творческих задач: анализ и отбор фактов, использование прямого и косвенного 

цитирования. Обсуждение результатов, сопоставление результатов своей работы с образцом – 

новостным текстом на сайте информационного агентства ТАСС. 

 Открытая презентация творческого проекта на широкую аудиторию, выполненного в 

рамках курса итоговых проектов в любой из выбранных учащимися форм: выпуск новостей, 

ток-шоу, круглый стол и т.д. 

Тема 35. Журналистика и СМИ в современном обществе (1 час). 

 Просмотр и обсуждение лекции декана факультета журналистики МГУ Е.Л. 

Вартановой «Журналистика и СМИ в современном мире». Понятия: виртуальная 

коммуникация, медийная грамотность. «Ловушки» современной журналистики.  

3.3.9. Спортивный клуб «Юниор» 
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Рабочая программа спортивного клуба «Юниор» по физической культуре в 5-11 

классах составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения, Программы Министерства образования РФ: авторской программы В. И. 

Лях, А.А. Зданевич, «Физическая культура» издательство «Просвещение», Москва – 2010 г, 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта.  

Рабочая программа опирается на УМК: В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»(М.: Просвещение, 2010г) 

Целью является формирование у обучающихся сознательного отношения к своему 

здоровью, к занятиям физической культурой, овладение навыками игры в баскетбол. 

Достижение гармоничного развития учащихся в целом. 

Задачи: 

 –  воспитание у учащихся  высоких нравственных, волевых качеств, трудолюбия, 

активности;  

 – подготовка физически крепких, ловких, здоровых, сильных и способных 

преодолевать любые трудности в жизни;  

– формирование жизненно важных умений и навыков  

--развитие двигательных качеств в спортивных играх- координации, ловкости 

,выносливости. 

- привить обучающимся любовь и потребность к занятиям физкультурой и спортом. 

2.Общая характеристика. 

       Занятия  спортивными играми способствуют улучшению физического развития, 

повышению физической  работоспособности  и функциональных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма: дыхания, кровообращения, энергообмена.  

Увеличивается жизненная ёмкость легких, сеть капиллярных сосудов, мощность и 

энергоемкость мышц, утолщается сердечная мышца, улучшаются её сократительные 

свойства, повышаются возможности совершать работу при относительно недостаточном 

поступлении кислорода к действующим мышцам, возрастает скорость восстановления 

энергии после интенсивной мышечной работы.  

Игра в жизни ребёнка. 

Игры предшествуют трудовой деятельности ребёнка. Он начинает играть до того, как 

научиться выполнять хотя бы простейшие трудовые процессы. 

Таким образом, игровая деятельность не является врождённой способностью. с 

свойственной младенцу с первых дней его существования. Предпосылками игровой 

деятельности в онтогенезе служат рефлексы. Двигательная игровая деятельность возникает в 

жизни ребёнка условно - рефлекторным путём, при тесной взаимосвязи первой и второй 

сигнальных систем. Она формируется и развивается в результате общения ребёнка с внешним 

миром. При этом большое значение имеет воспитание как организованный педагогический 

процесс.  

Оздоровительное значение  игр. 

Правильно организованная  игра должна оказывать благотворное влияние на здоровье 

обучающихся, закаливание организма, развитие быстроты, гибкости, ловкости. 

При проведении занятий можно выделить два направления:  

 Воспитывающее: воспитание волевых, смелых, дисциплинарных, обладающим 

высоким уровнем социальной активности и ответственности учащихся. 

 Развивающие: способствовать развитию специальных физических качеств 

быстроты, выносливости, скоростно- силовых качествах. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта второго поколения и представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности учащихся. Рассчитана программа на 35 учебных часов 

и предполагает равномерное распределение этих часов. 

Место проведения: спортивный зал школы, спортивная площадка. 
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Особенности набора детей – учащиеся 5-11 класса с разным уровнем физической 

подготовленности, группой здоровья – основная и подготовительная (по заключению врача). 

Количество обучающихся – до 30 человек. 

Занятие проводится  1 раза в неделю, 1ч 

 

4. Личностные, метапредметные и  предметные результаты освоения учебного 

процесса. 

Личностные результаты 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

* овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

5.Содержание рабочей программы. 

                 Знания о физической культуре (в процессе занятий): 

Физическая культура и спорт. Возникновение и история физической культуры. 

Достижения российских спортсменов. 
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Гигиена, предупреждение травм, Личная гигиена. Двигательный режим школьников-

подростков. Оздоровительное и закаливающее влияние естественных факторов природы 

(солнце, воздух и вода) и физических упражнений.  

Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвентарь.  Правила 

соревнований по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм.                                                                                                                                                            

  Физическое совершенствование (35 ч): 

Футбол 10 часов 

Техника передвижения. Удары по мячу головой, ногой  Остановка мяча. Ведение мяча. 

Обманные движения. Отбор мяча. Вбрасывание мяча из-за боковой линии. Техника игры 

вратаря. Тактика игры в футбол. Тактика нападения. Индивидуальные действия без мяча, с 

мячом. Тактика защиты. Индивидуальные действия. Групповые действия. Тактика вратаря. 

Волейбол 12 часов 

Техника нападения. Действия без мяча. Перемещения и стойки. Действия с мячом. 

Передача мяча двумя руками. Передача на точность. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, Прием мяча: сверху двумя руками, снизу двумя руками. Техника защиты. 

Блокирование. Взаимодействие игроков передней линии при приеме Контрольные игры и 

соревнования. 

Баскетбол. 13часов 

Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в движении. Сочетание 

способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого 

отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками  с места. 

Штрафной бросок  Бросок с трех очковой линии. Ведение мяча с изменением высоты отскока. 

Ведение мяча с изменением скорости. Обманные движения. Обводка соперника с изменением 

высоты отскока. Групповые действия. Учебная игра 

2.4.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования. 

 Пояснительная записка 

Программа воспитания МБОУ «Шаралдайская СОШ» 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), а так же, на основе примерной программы воспитания с учётом особенностей организации 

воспитательного процесса в МБОУ «Шаралдайская СОШ».  

Рабочая программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования и среднего общего образования. 
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В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.  

Рабочая программа воспитания включает в себя: описание особенностей 

воспитательного процесса; цель и задачи воспитания обучающихся; виды, формы и 

содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и 

социальных партнеров школы; основные направления самоанализа воспитательной работы в 

учреждении.  

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Шаралдайская СОШ»» призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов:  

- приобщение обучающихся к российским традиционным духовным и культурным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе в соответствии с возрастом 

обучающихся;  

- подготовку обучающихся к самообразованию и саморазвитию; - обеспечение 

мотивации к познанию и обучению;  

- развитие ценностных установок и социально-значимых качеств личности; 

 - активное участие обучающихся в социально-значимой деятельности. 

 Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «Шаралдайская СОШ», 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 общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «Шаралдайская СОШ» 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 МБОУ «Шаралдайская 

СОШ»: 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, 
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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 в МБОУ «Шаралдайская СОШ»: 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 в МБОУ «Шаралдайская СОШ» 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. 

Программа воспитания МБОУ «Шаралдайская СОШ» опирается на следующие 

принципы: 

 принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, 

позволяет расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

1.2 Направления воспитания  
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Программа воспитания в МБОУ «Шаралдайская СОШ» 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. 

Целевые ориентиры 

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. 
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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. 
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Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

 образования. 

Целевые ориентиры 

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 
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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. 
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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. 

Целевые ориентиры 

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 
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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 
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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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений. 

МБОУ «Шаралдайская СОШ» является средней общеобразовательной школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. Школа 

располагается в селе Шаралдай Мухоршибирского района и, к сожалению, удалена от 

культурных и научных республиканских центров (до города Улан-Удэ расстояние 150 

км). Но в селе находится сельская библиотека, сельский дом культуры. 

Сотрудничество с данными организациями помогает сделать воспитательный процесс 

более эффективным. В школе проведён высокоскоростной Интернет, что позволяет 

организовывать мероприятия и в онлайн формате. 

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом отличается 

от городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение 

к Родине, к традициям и культуре. Человек более близок к природе. Педагоги школы 

стараются способствовать формированию уважения к семейным традициям, к 

ветеранам труда, воспитанию чувства патриотизма и ответственности за свой родной 

край. Сравнительно небольшой коллектив нашей школы ведёт сплоченную работу. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско- взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется  
интеграция                              воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного

 наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора 

до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 
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взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование методического объединения классных руководителей, 

реализующего по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции. 

В процессе воспитания школа сотрудничает с различными организациями не 

только села Шаралдай, но и организациями Мухоршибирского района, Республики 

Бурятия. Это – МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» (с.Мухоршибирь), 
«Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта Республики Бурятия» 

(организация обучающих занятий по безопасному поведению на дорогах для учащихся 

школы) и другие. 
В школе функционируют спортивный клуб «Юниор», первичное отделение 

РДШ, волонтерский отряд «Патриот», который работает с 2011 года и был призером 

во многих муниципальных и республиканских конкурсах. Так в 2022  году 

волонтерский отряд занял второе место в республиканском конкурсе «Я-волонтер», в 

номинации «Лучший волонтерский отряд». В 2023-2024 году начинают работу 

театральная студия «Петрушка», отряд «Юнармия», детская организация «Орлята 

России», что позволит еще более эффективней организовывать воспитательный процесс 

в школе. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» с целью внедрения новых методов обучения и 

воспитания, современных образовательных технологий в начале 2023- 2024 года в 

нашей школе был открыт Центр образования естественнонаучного профиля «Точка 

роста». 

Можно выделить основные воспитывающие общности в МБОУ «Шаралдайская 

СОШ»: 

 детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – 

необходимое условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, 

осваивает, приобретает способы поведения, обучается вместе учиться, играть, 

трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная цель – 

создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать 

стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разного возраста, при возможности 

взаимодействие с детьми в дошкольных образовательных организациях. Детские 

общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного образования, 

поддержки обучающихся с ОВЗ, так как в МБОУ «Шаралдайская СОШ» на начало 

2023-2024 учебного года обучается 10 учащихся с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, 

способам деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой 

связей и отношений участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность работников школы и всех 

взрослых членов   семей   обучающихся.    Основная    задача    общности    –    
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объединение    усилий по воспитанию обучающегося в семье и школе, решение 

противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

 соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

 уважение и учет норм и правил уклада школы, их 

поддержка в профессиональной педагогической деятельности, общении; 

 уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), 

коллегам; 

 соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, 

достоинству педагога, учителя в российской отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с 

ними с учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении 

законных интересов прав как обучающихся, так и педагогов; 

 инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), коллегами; 

 внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с 

обучающимися с учетом индивидуальных особенностей каждого; 

 быть примером для обучающихся в формировании ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

 побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к 

взаимодействию, дружбу, взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, внимание 

к людям, чувство ответственности. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности МБОУ «Шаралдайская СОШ». Содержание, 

виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 
ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.1.1. Модуль «Основные школьные 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» (педагогический коллектив и учащиеся 

школы ежегодно принимают участие в данной акции в офлайн и онлайн формате); 
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- патриотическая акция «Дети войны» (накануне Дня Победы школьники готовят 

творческие подарки и вручают их детям войны, а также в течение года ребята вместе с 

классными руководителями навещают подшефных тружеников тыла, жителей Тугнуя, 

входящих  в категорию «Дети войны» и оказывают им посильную помощь). 

-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют 

учащиеся всех возрастов, их родители и педагоги школы); 

- экологическая акция «Каждой птичке по кормушке» (учащиеся совместно с 

родителями изготавливают кормушки и скворечники для зимующих птиц); 

открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок: 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Единый день безопасности несовершеннолетних в школе (помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и 

обучающихся с представителями КДН, ГИБДД, МЧС и тд.);проводимые для жителей села 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 баскетболу и 

волейболу между командами разных школ района, «Веселые старты» с участием 

родителей, педагогов и учащихся; 

- Лыжня России (учащиеся, педагоги школы и родители принимают активное 

участие в муниципальном этапе данного вида соревнований); 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, Масленица, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

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); 

- 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 - Новогодние праздники, осенняя 

ярмарки, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Героев Отечества, Уроки 

мужества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита); 

- Школьный фестиваль-конкурс театральных представлений «Осенняя сказка» 

(учащиеся начальных классов ежегодно готовят сценки по мотивам сказок). 

- День школьника ( активисты школы готовят развлекательные, познавательные, 

развивающие мероприятия для учащихся разных классов); 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

На уровне классов: 

    выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
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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. 

2.1.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,  

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе, 

формирование традиций («День именинника», «День рождения класса»); 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе (организация 

самоуправления в классе, конкурс на лучший девиз класса и т.п.). 

 проведение классных часов в необычной форме как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения («Клуб 

общих интересов», «Беседы по душам»). 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе общенациональных праздников, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса (Новый год, Восьмое марта, 
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День матери и т.п.) 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 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 (например, анкетирование на предмет личных интересов ). 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить (например, профориентационная диагностика). 

 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 обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Работа направлена на контроль за свободным время провождением и исключение 

правонарушений со стороны несовершеннолетнего или в его сторону. 

Формы и виды работы: 

- вовлечение детей в кружковую работу; 

- наделение общественными поручениями в классе; 

- ежедневный контроль; 

-беседы с родителями; 

-мониторинг эмоционального состояния учащегося совместно с

 педагогом- психологом. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке (например, приглашение предметников на День рождения класса); 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 
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регулировании отношений между ними администрацией школы, педагогом-психологом и 

учителями- предметниками; 

 организация родительских собраний и всеобучей, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников (в том числе в 

онлайн формате); 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

2.1.3. Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и 

изобретениями. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 специально разработанные занятия-экскурсии (в том числе и в онлайн формате), 

которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 

прекрасному, к природе, к родному городу (например, онлайн экскурсия на 

Космодром на уроке физики, экскурсия в Музей леса на уроке биологии); 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через ролевые игры (например, ролевая игра на 

уроке обществознания «Как вести себя в общественном месте»); 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагога-библиотекаря с учителями-предметниками, организация работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями (Неделя гуманитарных наук, Неделя естественных наук и 

т.п.); 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (викторины, литературные гостиные, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.) ; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
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чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества (например, анализ судьбы и личности И.Сталина на уроках 

истории и литературы); 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски 

заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, квесты, игра-провокация, игра- 

эксперимент, игра-демонстрация, игра-состязание,); дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, 

творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения  

командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, 

рефлексией вклада каждого в общий результат; 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха); 

2.1.4. Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Шаралдайская СОШ» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через демонстрацию ценности 

знаний на примере анализа различных сфер жизнеобеспечения (например, изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности), закрепление урочного материала 

через нестандартную форму работы (онлайн экскурсии, диспуты, круглый стол, мастер 

класс). 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через ведение 

просветительской работы, направленной на воспитание у учащихся умений, навыков 

следования поведенческой модели, способствующей сохранению и укреплению 

психофизического здоровья (проведение минуток здоровья, встречи с медицинскими 

работниками, проведение акций за ЗОЖ), информирование о вредных и полезных привычках 
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(изготовление буклетов, создание постов в интернет сообществах), формирование культуры 

здоровья (организация спортивных соревнований). 

Социальное направление подразумевает приобщение учащихся к практикам 

самопознания, самоуправления, самоконтроля, предусматривает оказание психолого- 

педагогической поддержки в случаях выявления проблем адаптационного характера. Также 

Данное направление нацелено на формирование безопасности несовершеннолетних 

(например, внеурочная деятельность «ЮИД»). Формирование первичной профессиональной 

ориентации (курс «Россия – мои горизонты»). 

Общекультурное направление реализуется через расширение знаний учащихся о 

культурологических, общеэстетических понятиях, стимулирование художественно- 

образного способа познания мира, организацию творческого самосовершенствования 

учащихся. Культура школьника формируется через участие в различных культурных 

проектах, через поездки и экскурсии в культурные места Мухоршибирского района и за 

пределы района. 

Духовно – нравственное направление нацелено на изучение национальной истории, 

культуры, природы и особенностей родного края. В школе созданы и волонтерский отряд 

«Патриоты» и детское объединение «Юнармейцы», работа которого заключается в 

приобщении учащихся к духовно – нравственным ценностям, в привитии чувства 

патриотизма и ответственности за историческое прошлое нашей страны. Курсы внеурочной 

деятельности данного направления способствуют воспитанию достойного гражданина 

(например, курс «Разговоры о важном») 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое 

наполнение направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в 

различных видах деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный 

эффект в целом. 

2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: 

на предприятие, природу и др. 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, 

организации, проведению, анализу проведенного мероприятия. 

2.1.6. Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб); 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические,

https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
https://www.menobr.ru/article/37123-qqe-16-m8-proforientatsionnaya-rabota-v-shkole
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 живописные, фотографические, интерактивные аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

 «места гражданского почитания» в помещениях школы или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски; 

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга,  

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 

2.1.7. 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. 

На групповом уровне: 

    Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

    общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

    встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН, ГИБДД, представителями прокуратуры по 

вопросам профилактики; 
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    родительские всеобучи родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которых родители получают рекомендации классных руководителей, педагога- психолога и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

    обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

    участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

    помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

    индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

2.1.8. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в школе заключается в создании условий 

для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, принятия 

совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет старшеклассников, 

состоящий из представителей ученического коллектива. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней. 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Обычно это староста класса и ответственные за различные поручения. Данный 

уровень самоуправления дает обучающимся возможность раскрыть свои личностные 

качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе разработки 

плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий класса. 

На этом уровне самоуправления решаются следующие задачи: под руководством 

классного руководителя создается модель самостоятельной деятельности по реализации 

инициатив обучающихся; создаются условия для выявления и реализации творческого 

потенциала обучающихся; воспитывается личная и коллективная ответственность за 

выполнение порученных дел. 

Уровень общешкольного коллектива предполагает получение обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия. Главным органом данного уровня 

самоуправления является Совет старшеклассников, который состоит из лидеров всех 

секторов управления: председатель совета старшеклассников, комитет образования и 

просвещения, комитет спорта и здоровья, пресс-центр, комитет по порядку и уюту, комитет 

культуры и досуга. На этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с педагогом-

организатором, куратором ученического актива из числа педагогических работников школы, 

представителями лидеров педагогического и родительского коллектива. При организации 

общешкольного уровня самоуправления решаются следующие задачи: планирование, 

организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-образовательных событий; 

разработка и внедрение инициатив ученического, педагогического и родительского 

коллективов; управление социально ориентированной деятельности школы; создание и 

укрепление общешкольных традиций. 

2.1.9. Модуль «Профилактика социально-негативных 

явлений» 

Целью профилактической работы МБОУ «Шаралдайская СОШ» является создание 
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условий для совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста противоправных деяний, 

сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. Профилактика девиантного поведения 

обучающихся, конфликтов между обучающимися, обучающимися и педагогами – 

направление деятельности в школе, целью которого является создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, 

родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность 

и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, 

искусство и др.); 

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети- 

мигранты и т.д.). 

Ключевые компоненты: 

- изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями; 

- профилактическая работа со школьниками; 

- медико-психологическое и правовое просвещение классных руководителей и 

учителей-предметников; 

- работа с родительской общественностью. 

В МБОУ «Шаралдайская СОШ» организована работа службы медиации, которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди 

несовершеннолетних. Целью деятельности службы медиации в нашей школе является 
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распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных форм 

разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) 

и соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении 

конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

2.1.10. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии 

с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

2.1.11. Модуль «Профориентация» 

Совместная     деятельность     педагогов     и     школьников      по     направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и в непрофессиональную составляющие 

такой деятельности: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сетиинтернет ( «Проектория».); 

    освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной 

деятельности ( «Финансовая      грамотность»); 



171  

    освоение программ дополнительного образования («Робототехника» и т.п.); 

    индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе школы в 2022-2023 начал свою работу отряд «Юнармия», которое в своей 

деятельности реализует следующие функции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, 

Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 юнармейская помощь детям войны через волонтерскую 

деятельность; 

 организация участия во Всероссийских акциях через группы в социальных 

сетях. 

Под руководством школьного куратора работает первичное отделение РДШ. В число 

функций участников российского движения школьников входит: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие вмероприятиях; 

 организация информационно – просветительских мероприятий; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах; 

 организация участия членов объединения в работе летнего школьного лагеря. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в муниципальных, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия». 

 Гражданская активность – волонтерский школы «Позитив» участвуют в 

мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

 Военно-патриотическое направление – деятельность юных инспекторов 

дорожного движения 

 Информационно-медийное направление - объединение ребят «Юный блоггер» 

участвует в работе школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и 

РДШ в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра. 

С 2011 года действует волонтерский отряд «Патриоты», который организует акции, 

направленные на экологическое, гражданско-патриотическое, спортивно-оздоровительное 

воспитание участников образовательного процесса. Каждый член волонтерского отряда 

зарегистрирован на сайте «Доброволец России» и проходят подготовку по специальным 

курсам. 

2.1.13. Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Также классными руководителями организуются выездные экскурсии в культурно – 

развлекательные центры Мухоршибирского района и за его пределы.  

2.1.14. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа –развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся . Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

          школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий. Участники 

объединения «Юный блоггер» осуществляют видеосъемку и мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей. 

          школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях. С целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для школы 

вопросы школьные группы созданы в социальных сетях Вконтакте, телеграмм. 

2.1.15 Модуль «Этнокультурные традиции» 
Этнокультурные традиции – это совместная деятельность педагогов, школьников, 

других заинтересованных лиц в изучении истории, традиционной культуры детей тех 

национальностей, которые обучаются в школе. Это системная деятельность, которая 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности и направлена на создание в 

школе атмосферы толерантности, привитие школьникам чувства уважения к традициям и 

обычаям детей разных национальностей, сближение семей учащихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие виды и формы 

деятельности: 

    Месячник бурятского языка: олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры, 

направленные на осмысление ценностей бурятской традиционной культуры, формирование 

интереса к культуре и искусству, быту, традициям и обычаям. 

Традиционные для школы проекты: 

- «Праздник белого месяца» знакомит школьников с традициями бурятского 

национального праздника «Сагаалган». Начинается день с приветствий, благопожеланий всем, 

кто переступает порог школы в этот день. На первом этаже звучат народные мелодии, 

мантры, в воздухе чувствуются нотки благовоний, всем виден непременный атрибут 

оформления праздника - рит–альный стол - под–ошения богам «далга». В течение дня школа 

принимает поздравления от творческой группы детей и взрослых в виде песен, танцев и 

ёхора, который танцуют все желающие учащиеся. 

- «Широкая масленица» - народный русский праздник, яркое весеннее событие: 

встреча блинами, игры и конкурсы на свежем воздухе – на школьном ледовом катке.  

- РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся МБОУ «Шаралдайская СОШ» осуществляют 

администрация школы (директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагог-организатор), классные руководители (10 классных руководителей) ,

 педагоги-предметники (13 педагогов-предметников), педагог- психолог и социальный 

педагог. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 
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потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях – от школьных до региональных международных; 

 через научно-методические пособия; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на 

основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 

также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории 

и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 

школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 
Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации образовательного 

процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

3.3 Требования к условиям, обеспечивающим достижение 

планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями 
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детей 
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится 

как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 

детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося 

в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся 

с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико- социальной компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений 

активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 
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неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы 

поощряемых и т.п.); 

 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), сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (Формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио – деятельность обучающих при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности 

(грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг – размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных 

дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 
Использование рейтингов, их форма, публичность и др., а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в 

школе. 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 
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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. 

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 педагогом-организатором 

(педагогом-психологом, социальным педагогом) 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 педагогом-организатором (педагогом-психологом, социальным 

педагогом), 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. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 
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 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого педагогом-

организатором  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом. 

III. Организационный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования по ФГОС  

3.1. Учебный план МБОУ « Шаралдайская  СОШ » средней общей школы на 2023-2024 

учебный год  

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  для обучающихся 10-11  классов                                                                               

МБОУ «Шаралдайская СОШ» на 2023-2024 учебный год    

                         Учебный план МБОУ «Шаралдайская СОШ», реализующего     

            основную образовательную программу среднего общего образования, на 2023-2024 
учебный  

            год составлен в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в ст.11 и 

14 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения возможности 
получения образования на родных языках из числа языков народов России»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
разработанной в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию(Протокол от 28.06.2016 г. № 
2/16-з; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

 Приказом  министерства Просвещения РФ  от 22 ноября 2019 г. N 632 « О 

ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СФОРМИРОВАННЫЙ ПРИКАЗОМ  

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2018Г № 345» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28    Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2     Санитарные правила и нормы  СанПиН 

1.2.3685-21 
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО, 

утвержденный от 11 июня 2014 г. № 540;  

 Уставом  МБОУ «Шаралдайская средняя общеобразовательная школа »; 

 другими нормативными и правовыми документами регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими деятельность образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования. 
 

      

                В 2023-2024 учебном году   для учащихся 10 -11 классов в школе будет организовано 

обучение по  универсальному  профилю, одну смену, с 8-30. Продолжительность урока-   45 

минут. 

       Вторая половина дня – организация внеурочной деятельности, работа спортивных секций, 

кружков и клубов по интересам, дополнительные групповые и индивидуальные занятия.  

       Сроки начала и окончания учебных периодов, продолжительности каникул определены 

годовым учебно-календарным графиком, являющимся неотъемлемой частью учебного плана и 

образовательной программы школы.  

                 Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с учетом 
максимальной общей нагрузки при пятидневной учебной неделе и 69 учебных недель за два 
учебных года. 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой  

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает  реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части и на обеспечение профилизации обучения, 

позволяя каждому обучающемуся индивидуализировать свой образовательный маршрут.  

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

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

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Эта часть 

состоит из дополнительных предметов и элективных курсов по выбору (обязательными для 

обучающихся). Кроме этого, вторая часть учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений, позволяет учащимся изучать предметы по выбору ( 3-5 часов в 

неделю), 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта.   

 

Универсальный профиль, 5-дневная рабочая неделя. 

         
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в неделю Всего 

количество 

часов в год 

 

Форма 

промежу   

точной 

аттестаци

и 

10 класс 

(35  учебных 

недель) 

11 класс  

(34 учебные 

недели) 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  Б 1 1 2 /69 Э 

Литература Б 3 3 6/207 Т 

Родной язык и 

родная 

литература 

Литература 

Бурятии 

Б 1 1 2 /69 Т 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 10/345 Э 

Информатика Б 1 1 2 /69 Т 

Экономика      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6/207 Э 

Естественные 

науки 
Химия Б 2 2 4/138 К 

Биология Б 2 2 4/138 К 

Физика Б 2 2 4/138 К 

География Б 1 1 2 /69 К 

Астрономия Б 1 - 1/35 Т 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 2 2 4/138 Т 

Обществознание Б 2 2 4/138 Т 

Физическая 

культура, 
экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6/207 К 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 /69 Т 

Индивидуальный проект 1  1 2 /69 ЗП 

Математика и 

информатика 

Информатика. Модуль 

«Компьютерная графика» 

1 - 1/35 Т 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - 1 1/34 Э 

Естественные 

науки 

Физика - 1 1/34 К 
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Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия Модуль 
«Математическая грамотность» 

1 1 2 /69 Э 

Элективный 

курс 

 Финансовая грамотность 1 1 2/69 ЗП 

 Итого  34 34 68/2346  

 

  
 Приложение 1 Годовой календарный учебный график на 2023-2024 учебный год. 

                              Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Шаралдайская средняя общеобразовательная 
школы» на 2023-2024 учебный год является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности.  
Календарный учебный график обеспечивает эффективность работы  

         общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных             
         отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый учебным 

планом.  
Нормативным основанием для составления календарного учебного графика 

образовательной   
организации являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской  

Федерации» (с изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществленияобразовательной  
деятельности по основным  общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067), п.17;
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных 

учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 
24.11.2015 3 81 об утверждении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях», зарегистрировано в Минюсте России 
(регистрационный номер 40154);
 Устав МБОУ «Шаралдайская СОШ».


        Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательного процесса,                 

                согласован в Управляющим советом школы, Главой СП «Шаралдайское», 

утверждён   приказом директора   
                школы.   Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора 

школы.            
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                              В структуре календарного учебного графика определены сроки учебного и 
каникулярного времени.  

               Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное                                   
               распределение периодов учебного времени и каникул..  

                  Учебный год в 1-9 классах делится на 4 четверти, в 10-11 классах–на два 

полугодия. 
                  Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной недели.                                                       

      Образовательная деятельность в образовательной организации осуществляется в 

первую смену. 

  Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. 
  Продолжительность урока – 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

реализуется             
  «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 

урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут  каждый; с января по 

май – по 4 урока продолжительностью 45 минут каждый с организацией в   середине 
учебного дня динамической паузы продолжительностью 45 минут);  

     Продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого 
для активного  

     отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены  две перемены по 20 минут. 
 

1 урок – 8.30     -    9.15 перемена 10 минут 

2 урок – 9.25     -  10.10 перемена 10 минут 

3 урок – 10.20   -  11.05 перемена 20 минут 

4 урок – 11.25   -  12.10 перемена 20 минут 

5 урок – 12.30   -  13.15 перемена 10 минут 

6 урок – 13.25   -  14.10 перемена 5 минут 

7 урок  - 14.15   -  15.00  

     Максимальное количество уроков в течение дня:  
–для учащихся 1 классА – не более 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков, за счет 

урока физической  
культуры;  
–для учащихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической  

культуры;  
–для учащихся 5-11 классов – не более 7 уроков;  

  Между началом занятий кружков, факультативов и последним уроком обязательных 

занятий  

  устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

            Количество учебных недель: 
                 I класс             - 33 учебные недели; 

II-V классы    - 34 учебные недели; 

VI-IIIV, X         -  35 учебных недель; 

                IX, XI классы   –34 учебные недели. 
   

      Началом учебного года в 2023-2024 учебном году считается 1 сентября 2022 года. 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 класс 2-5 классы 

   

6-8 классы 9 класс 10 класс 11 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 
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Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая 31 мая  25 мая 31 мая  25 мая 

I четверть  01.09.2023 -   27.10.2023  Число учебных недель - 8 

Каникулы осенние  28.10.2023    – 06/11/2023 Продолжительность 

каникул   9 дней 

 

II четверть 07.11.2023    -   27.12.2023  Число учебных недель - 8 

 Каникулы зимние  28.12.2023     - 08.01.2024 Продолжительность 

каникул  12 дней 

 

III четверть  09.01.2024    - 22.03.2024  Число учебных недель - 10 

Каникулы весенние   23.03.2024    - 31.03.2024    

 

Продолжительность 

  каникул  9 дней 

 

IV четверть 01.04.2024      - 29.05.2024  Число учебных недель - 9 

Летние  с 25 мая с 31 мая после ГИА  с 31 мая  после ГИА   

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2024– 

25.02.2024 

        Продолжитель

ность   каникул 

7 дней  

                             
             Максимальная величина образовательной нагрузки (при пятидневной неделе) 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего и 

основного общего образования – за четверти, на уровне среднего общего образования – за 

полугодия. 

 

Итоговая аттестация проводится один раз год по окончании учебного года в форме 

выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана. 
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шаралдайская средняя общеобразовательная школа» 

на 2023 – 2024 учебный год 

 (10-11  классы) 

План внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шаралдайская средняя общеобразовательная школа» для 

10-11 классов является частью Основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шаралдайская средняя общеобразовательная школа», формируемой участниками 

образовательных отношений. 

План определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также  требования к организации 

внеурочной деятельности. 
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Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся 10-11 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

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

от 30.04.2021 г.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (в ред. Приказ Минобрнауки России  от 31.12.2015 № 1577); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло- 

дежи» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 №03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном»; 

 

План внеурочной деятельности составлен с целью обеспечения индивидуальных 

потребностей учащихся, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательных отношений, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах позволяет решить ряд задач: 

– обеспечить устойчивое развитие познавательных и воспитательных интересов 

обучающихся; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшить условия для развития обучающихся; 

– учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

– формировать коммуникативную, этическую, 

социальную компетентность  обучающихся. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МБОУ 

«Шаралдайская СОШ» осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Содержание занятий реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Внеурочная деятельность организована в режиме пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятия составляет не менее 30 минут, перемена - 10 минут. Макси- 

мальный объем нагрузки учащихся соответствует максимально допустимому количеству 

часов внеурочной деятельности для класса не более 10 часов. 

 

В МБОУ «Шаралдайская СОШ» внеурочная деятельность в 10-11 классах 

представлена по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программой «Юниор» (10-11 

классы), целью которой является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весѐлых стартов и т.д.  

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговоры о важном» 

(10-11 классы), деятельность которого направлена на развитие ценностного отношения 

учащихся к своей Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 
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природе и великой культуре. 

Формы работы: беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, 

виртуальные экскурсии. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях по программам: 

- «Юный химик» (10-11 классы) позволит обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами естествознания, выходящими за рамки школьной программы, 

расширить целостное представление об окружающем мире. 

Формы работы: индивидуальное и групповое решение экспериментальных и 

текстовых задач различной трудности, самостоятельная исследовательская работа, 

подготовка отчетных материалов по результатам проведения исследований, защита проектов. 

- «Живая лаборатория» (10-11 классы) позволит учащимся расширить и 

систематизировать знания в области ботаники и общей биологии, а также они обучатся 

приемам биологических исследований и практической работы в области биологии. 

- «Альбус» (10-11 классы) направлена на развитие интеллектуальных и практических 

умений в решении математических задач различных типов. 

Общекультурное направление представлено программой  «Юный журналист» (10-11 

класс), разработанной с целью создания условий развития личности ребенка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами журналистики  

Педагоги проводят свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых 

занятий, бесед, экскурсий, конкурсов, выставок, культпоходов в театры, музеи, библиотеки, 

инсценировки, праздники. 

 

Социальное направление представлено  

программой «Россия – мои горизонты» (10-11 классы), призванной оказывать 

помощь обучающимся в профессиональном самоопределении. Формы работы: экскурсии на 

предприятия, тематические беседы, сообщения, проекты, профессиональные пробы, 

конкурсы. 

Также в данное направление входит программы детских объединений «РДШ», «Совет 

старшеклассников» основная цель которых развитие важных для жизни подрастающего 

человека социальных умений - заботиться о других, организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

Программа «Функциональная грамотность. Учимся для жизни», целью которой 

является развитие способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения. 
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                План внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шаралдайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

2023 – 2024 учебный 

год 

(10-11 классы) 
 

Направления 

развития 

личности 

Наименование рабочей 

программы 

 

Вид деятельности Форм

а 

проведе

ния 

Количество 

часов в 

неделю 

10 11 

Духовно- 

нравственное 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

информационно- 

просветительская 

классный час 1 1 

Социальное Лаборатория «Функциональная 

грамотность. Учимся для 

жизни» 

познавательная лаборатория 1 1 

Дискуссионная площадка 

«Россия –мои горизонты» 

(профориентационное 

направление) 

познавательная Дискуссионна

я площадка 

1 1 

Юношеская организация 

«РДШ» 

Социальное    

творчество 

Детская 

организация 

1 1 

Детская организация «Совет 

старшеклассников» 

Социальное    

творчество 

Детская 

организация 

1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Кружок «Юный химик» Познавательная 

деятельность 

Клуб по 

интересам 

1 1 

Кружок «Живая лаборатория» Познавательная 

деятельность 

Клуб по 

интересам 

1 1 

Студия  «Альбус» Познавательная 

деятельность 

Клуб по 

интересам 

1 1 

Общекультурное Кружок «Юный журналист» Познавательная 

деятельность 

кружок 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный клуб «Юниор» спортивно- 

оздоровительна

я 

Спортивн

ый клуб 

1 1 

 ИТОГО недельная нагрузка  10 10 
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3.3. Система условий реализации образовательной программы 

3.3.1.  Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

МБОУ «Шаралдайская СОШ » укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

кадрами. Уровень квалификации педагогических и иных работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, педагогических работников - квалификационной категории, а 

также занимаемым ими должностям, установленным при их аттестации.  

Кадровый потенциал школы составляют педагогические работники и административно-

управленческий аппарат:  

 учителя, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, управлять процессом личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального),коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов учащихся при получении основного 

общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Педагогический коллектив МБОУ «Шаралдайская  СОШ» состоит из 15 человек, из 

них 2-администрация, 1 –педагог-организатор, 12-учителей, 1 из которых работает по 

совместительству. 

 Образование: высшее-12 человек;  средне-специальное- 3 чел. 

Учебный год  Имеют категории Высшая 

 категория  

Первая  

категория 

Молодые 

специалисты 

2019-2020 11 чел.(73.3%)     4 чел.(36.4%) 7 чел. (63.6%) 3 чел: 

1совместитель 
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Сведения о категорийности педагогических работников, преподающих в  средней школе 

№ Должность Общее 

количество 

Высшая Первая Соответствие Не 

аттестованы 

1 Русский язык 1 1    

История    1 

2 Литература 1 1    

МХК    

Литература Бурятии    

3 Иностранный язык 1  1   

4 Математика  1  1   

Обществознание    1 

5 Информатика 1    1 

Физика    

Астрономия    

6 Химия 1  1   

7 Биология 1 1    

География  1   

ОБЖ  1   

8 Физическая культура 1  1   

 

Возраст педагогических работников на  начало 2023-2024 учебного года: 

До 35 лет 7 46.7 % 

35-40  -  - 

40-50 6  42.9 % 

50-60 1  7.1% 

60 и более 1 7.1% 

 

Повышение квалификации педагогов, подготовка и переподготовка кадров, 

совершенствование педагогического мастерства в школе проводится системно, создаются 

условия для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности учителей. 

Прослеживается положительная динамика профессионального роста учителей. Современные 

педагогические и информационные технологии активно внедряются в учебный процесс 

школы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе 

посредством электронного обучения, с применением дистанционных образовательных 

технологий дополнительных профессиональных образовательных программ не реже одного 
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раза в 3 года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с перспективным графиком повышения квалификации.  

Аттестация педагогических работников является обязательной и добровольной. 

Проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

должностям и в целях установления квалификационной категории один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности соответствующими аттестационными 

комиссиями. 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников, их профессиональный 

опыт позволяют им успешно решать задачи, определённые основной образовательной 

программой основного общего образования. В соответствии со статьей 48 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагоги 

обязаны:  

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, в соответствии с 

утвержденной рабочей программой;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания;  

 развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

 учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

 систематически повышать свой профессиональный уровень;  

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  



189 
 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в старший;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к основной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  

Цель работы педагога-психолога:  

создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех участников 

образовательных отношений; выявление и устранение факторов, негативно влияющих на 

участников образовательных отношений; содействие созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

учащихся, повышение психологической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся и педагогических работников.  

Задачи:  

- развитие психологических компетенций, психологической культуры субъектов 

образовательных отношений;  

- создание в сотрудничестве с педагогическими и административными работниками 

развивающей, психологически безопасной здоровьесберегающей образовательной среды;  

- содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения учащимися основной образовательной программы;  
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- определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по федеральному 

образовательному стандарту, а также проблем и ресурсов участников учебного процесса;  

- осуществление психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

инвалидностью;  

- оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, получение данных о 

предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для выбора профиля обучения;  

- поддержка исследовательской деятельности учащихся;  

- оказание своевременной адресной психологической помощи учащимся, оказавшимся в 

трудной жизненной или экстремальной ситуации, пережившим психологическую травму, 

находящимся в кризисном состоянии.  

Приоритетная модель психолого-педагогического сопровождения учащихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется через работу с отдельными 

группами учащихся по проблематике адаптации в образовательной организации, коррекции 

и развитии познавательной, эмоционально-волевой сферы, подготовки к переходу на иной 

уровень образования, преодоления трудностей в обучении и общении со сверстниками и 

педагогами, проблем в поведении преимущественно в рамках психопрофилактики, 

психологической диагностики, коррекционно-развивающей работы и консультирования.  

Работа с педагогическими и руководящими работниками образовательной организации, 

родителями (законными представителями) учащихся реализуется преимущественно в рамках 

психологического просвещения и консультирования.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. К основным 

направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и  
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особыми возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников;  

поддержку детских объединений и ученического самоуправления; выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  

Основные направления психологического сопровождения обучающихся.  

1. Профилактическое направление.  

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей:  

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;  

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень.  

Диагностическое направление.  

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества. Диагностика может быть 

индивидуальной и групповой.  

Этапы индивидуальной диагностики: изучение обращения к психологу, поступающего от 

учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности  

школьника (постановка психологического диагноза); разработка рекомендаций, 

программы психокоррекционной работы с учащимися, составление долговременного плана 

развития способностей или других психологических образований.  

Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители). Индивидуальное консультирование - 

оказание помощи и создание условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. Групповое 
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консультирование - информирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Развивающее направление.  

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.  

Просветительско-образовательное направление.  

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.  

Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре.  

Профориентационное направление.  

Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей.  

Формы работы психологического сопровождения школы.  

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса.  

Работа с обучающимися:  

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.  

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).  

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, 
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проведение  тренингов «Твоя профессиональная карьера», сопровождение информационного 

курса   «Мир профессий» проведение групповых занятий по профориентации учащихся 

(тренинги, деловые игры, профессиональные пробы).  

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации.  

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена.  

Работа с педагогами и другими работниками школы.  

Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями 

отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей 

системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

их взаимодействия со школьниками и коллегами. Консультирование учителей по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров  

Работа с родителями. Консультирование родителей по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию подростков к средней школе, посвященное 

психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться 

как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 

семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения 

конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети.  

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической деятельности. Проведение бесед, лекций, возможность давать 

рекомендации родителям для успешного воспитания детей учитывая возрастные 

особенности.  
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Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса.  

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала;  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность  внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск  и установление личностного смысла  (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того,  «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; умение использовать знаково-символические 

средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; способность к осуществлению логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; умение сотрудничать с педагогом и 

сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий.  

2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе;  

Успешная адаптация и социализация выпускников школы;  
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Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми.  

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде.  

Задачи:  

осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей 

с учетом возрастных особенностей.  

Направления работы:  

Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей.  

Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в  

поведении, способствование социализации учащихся  

Ожидаемый результат:  

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах);  

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных 

листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и 

родителей для работы с одаренными детьми);  

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей.  

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования обеспечивают:  

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования;  

 возможность исполнения требований Стандарта первого поколения;  

 реализацию обязательной части основной образовательной программы  среднего  

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса,   

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы  среднего  общего образования, а также механизм их 

формирования.  
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  среднего 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления на срок 1 год.  

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 

бюджета:  

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда).  Оклад  (должностной оклад) 

педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося, численности, обучающихся в классах по 

состоянию на начало учебного года, средне-месячного количества учебных часов (часы 

аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников используются 

стимулирующие надбавки  

• расходы на приобретение учебной и методической литературы;  

• расходы на повышение квалификации педагогических работников;  

• затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов).  

3.3.4.Материально-технические условия реализации  основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования должны обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом первого 

поколения требований к результатам освоения основной образовательной программы  

среднего  общего образования;  
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2) соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной 

и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а 

также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);  

 строительных норм и правил;  

 требований пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений;  

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений;  

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

                      В МБОУ «Шаралдайская СОШ» учебный процесс осуществляется в одну смену в 

типовом 2-х этажном   здании проектной мощностью на  150   мест.  Год постройки здания-1979 . 

  Количество зданий (объектов)   -  4 единицы общей площадью 4557 кв.м.;основное 

здание школы общей    площадью -3403,93   кв.м., спортивный  зал  площадью   614.9 кв.м., 

теплица общей площадь.  108.0 кв.м,  гараж общей площадью 430.6 кв.м. 

20 учебных  кабинетов общей площадью  716.85 кв. м. В каждом учебном кабинете 

рабочее место  учителя оборудовано переносным  компьютером. Число персональных ЭВМ 

(интерактивные доски)в составе локальных вычислительных сетей-10ед. число переносных 

компьютеров(ноутбуков, планшетов) -30 ед.;  используются в учебных целях в кабинете 

информатики -16 ед. Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. 
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Функционирует электронная почта. В школе функционирует локально-вычислительная сеть 

по проводной и беспроводной технологии (WI-FI),что позволяет учащимся пользоваться 

библиотекой электронных образовательных ресурсов. 

 Имеются: библиотека  с читальным залом,   актовый зал на 95  посадочных мест,  

лингафонный кабинет,    учебные мастерские –   типовое помещение, ёмкость 8 девочек/10 

мальчиков, (швейная мастерская – 1, площадью 88,0 кв.м.; столярная мастерская – 

1,площадью 88,05 кв.м.),  4 рекреации, тёплые туалеты для обучающихся и персонала; 

столовая на 80 посадочных мест, медицинский кабинет.  

Медицинское  обеспечение осуществляется  внештатным медицинским персоналом в 

количестве  1  человека, Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинская 

сестра  Шаралдайского ФАП согласно договора. Медицинский кабинет имеет сертификат 

соответствия. Лицензия на медицинскую деятельность оформлена  Мухоршибирской ЦРБ. 

    Спортивный зал включает физкультурный зал –    типовое помещение, площадью 465,5  

кв.м., ёмкость 25– человек; тренажерный зал  приспособлен в здании спортивного зала, 

ёмкость 10– человек; борцовский зал приспособлен в здании спортивного зала, раздельные 

раздевалки для мальчиков и девочек, включающие душевые кабины;  2 санузла  один из 

которых  оборудован  для пользования детьми с ОВЗ. Уроки физической культуры 

проводятся как на стадионе, так и в спортивном зале. В спортивном зале имеется комната 

для хранения инвентаря, помещение для учителя, теннисный стол, туристическое 

оборудование, лыжи, коньки, гимнастические снаряды и другой спортивный инвентарь.                                                                                                                          

На территории школы  имеется  пришкольный участок  общей площадью -  38 449  кв.м;  ,  

спортивный стадион  с искусственным покрытием площадью 661,2 кв.м., спортивная  

площадка пл. 880 кв.м,  оборудована  в соответствие с современными требованиями  к 

организации образовательного процесса. 

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется централизованно. Имеется 

холодное и тёплое  водоснабжение,   канализация автономная.  Воздухообмен 

осуществляется за счет естественной и искусственной  вентиляций. Состояние системы 

вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена. 

Охрана  объектов организации осуществляется  сторожами  в составе 3 сотрудников. 

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.                                             

В целях безопасности   в школе смонтировано  видеонаблюдение, в которое входит 6 камер 

внутреннего и одна камера наружного наблюдения. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 



199 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 

организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

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. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Шаралдайская СОШ» 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; 
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дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 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 МБОУ «Шаралдайская 

СОШ» сформирована библиотека. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

 

 

 

  


	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП
	Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) научится:
	Обучающийся (10 класс)/Выпускник(11 класс) получит возможность научиться:
	Содержание курса внеурочной деятельности
	Цели и задачи профориентационной работы.
	Цели:
	Задачи:
	Для отслеживания результатов эффективности предлагается следующий пакет методик:
	Формы контроля:
	Ожидаемые результаты.
	Отличительная особенность программы «Российское движение школьников» в том, что обучающиеся, занимающиеся в кружке будут не только участвовать в акциях, но и принимать активное участие в различной волонтерской деятельности, такой как: волонтеры Победы...
	Актуальность программы
	Основные задачи программы:
	ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

	Выпускник получит возможность научиться:
	Требования к личностным, метапредметным результатам освоения программы
	Личностных результатов:
	Метапредметных результататов:
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	3.3.5. Кружок «Юный химик»



	Данная рабочая программа по функциональной грамотности естественно – научной направленности  составлена  в соответствии с документами:
	Закон «Об образовании в Российской Федерации» 2012 год;
	учебного плана МБОУ «Шаралдайская СОШ» 2023-2024 год
	3.3.6.Кружок  «Живая лаборатория»

	Содержание программы
	3.3.7. Студия  «Альбус»
	работа с пакетами КИМов
	3.3.9. Спортивный клуб «Юниор»
	Основы техники и тактики. Техника передвижения Повороты в движении. Сочетание способов передвижений. Техника владения мячом. Ловля мяча двумя руками с низкого отскока. Ловля мяча одной рукой на уровне груди. Броски мяча двумя руками  с места. Штрафной...

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	2.1 Уклад общеобразовательной организации
	2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ
	2.1.1. Модуль «Основные школьные дела»
	2.1.2. Модуль «Классное руководство»
	2.1.3. Модуль «Школьный урок»
	2.1.4. Модуль  «Внеурочная деятельность»
	2.1.5. Модуль «Внешкольные мероприятия»
	2.1.6. Модуль «Предметно-пространственная среда»
	2.1.7. Модуль «Работа с родителями»
	2.1.8. Модуль «Самоуправление»
	2.1.9. Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
	2.1.10. Социальное партнерство
	2.1.11. Модуль «Профориентация»
	ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
	2.1.12. Модуль «Детские общественные объединения»
	2.1.13. Модуль «Экскурсии, походы»
	2.1.14. Модуль «Школьные медиа»

	- «Широкая масленица» - народный русский праздник, яркое весеннее событие: встреча блинами, игры и конкурсы на свежем воздухе – на школьном ледовом катке.
	- РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	3.1 Кадровое обеспечение
	В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей о...
	Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди педагогического коллектива:
	 через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – от школьных до региональных международных;
	 через научно-методические пособия;
	 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.
	В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие требования:
	 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы
	 умение проектировать, распределять цели;
	 умение организовать и анализировать деятельность;
	 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме;
	 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;
	 способность к самовыражению.
	При планировании работы с кадрами мы учитываем:
	 нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы;
	 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания;
	 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над которыми работает школа;
	 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников;
	 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности;
	 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также ...
	В работе классных руководителей проходит изучение:
	 нормативных документов;
	 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров;
	 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса;
	 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе;
	 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки учащихся.
	3.2 Нормативно-методическое обеспечение
	3.3 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

	3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующ...
	Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, ...
	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 д...
	 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 воспита...
	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 наряд...
	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 педагогом-организатором (педагогом-психологом, социальным педагогом) 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 обучающихс...
	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 педагогом-организатором (педагогом-психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии орга...
	 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;
	 организуемой внеурочной деятельности обучающихся;
	 деятельности классных руководителей и их классов;
	 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
	 внешкольных мероприятий;
	 создания и поддержки предметно-пространственной среды;
	 взаимодействия с родительским сообществом;
	 деятельности ученического самоуправления;
	 деятельности по профилактике и безопасности;
	 реализации потенциала социального партнёрства;
	 деятельности по профориентации обучающихся;
	Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.
	Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого педагогом-организатором  в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.


