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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Чинарская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-
ния. 

Программа разработана членами рабочей группы по введению ФГОС СООМ-
БОУ «Чинарская СОШ №1»  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на уровнесреднего общего образования. 
Программа направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 
и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успеш-
ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целями реализации основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования являются:  

– установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре-
деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потреб-
ностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивиду-
альными особенностями его развития и состояния здоровья.  

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики 
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ФЗ 
№273 «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих цен-
ностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, за-
щита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государст-
ва; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 



– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-
лизации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
уровню обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач: 

– обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы тре-
бованиям Стандарта; 

– обеспечение преемственности начального общего, среднего общего, средне-
го общего образования; 

– обеспечение доступности получения качественного среднего общего образо-
вания, достижение планируемых результатов освоения основной общеобразова-
тельной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 
числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспита-
тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-
тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее са-
мореализации; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-
зации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

– взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

 – выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профес-
сиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-
зацию общественно полезной деятельности. В том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей; 

 – организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 



– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-
ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-
ной среды, школьного уклада; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешколь-
ной социальной среды города, района для приобретения опыта реального управле-
ния и действия; 

– социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педа-
гогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;  

– сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ООП СООопирается на развивающую парадигму, представленную в виде 
системы психолого-педагогических принципов: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 
развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип це-
лостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смысло-
вого отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип ов-
ладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельно-
сти, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-
тельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 
учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, 
принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения;  
          - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрас-
тных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся; 

–  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-
мационного общества, инновационной экономики, задачам построения российско-
го гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

–  формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии соци-



ального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 
уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

–  ориентацию на достижение цели и среднего результата образования-
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-
ния мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятель-
ности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-
нию; 

–  признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

–  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

– опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 
 технологию продуктивного чтения; 
 проблемно-диалогическую технологию; 
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
 технологии проектной и исследовательской деятельности; 
 ИКТ-технологии. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом психо-
лого-педагогических особенностей развития детей 16-18 лет, связанных: 

–  с переходомотучебных действий, характерных дляосновной школы и осу-
ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руково-
дством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-
гом и осмысленной цели к овладению этойучебной деятельностьюна уровне ос-
новной школыв единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследова-
ния, к новой внутреннейпозицииобучающегося-  направленности на самостоятель-
ный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятель-
ное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 
учебного сотрудничества; 

–  с осуществлениемна возрастном уровне (16-18лет) благодаря развитию 
рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий мо-



делирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обу-
чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-
ственной учебной деятельностии построению жизненных планов во временной 
перспективе; 

–  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-
ентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

–  с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

– с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотруд-
ничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

Юношеский  этап  развития (16-18 лет, 10-11классы) характеризуется: 
– бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за срав-

нительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 
особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у юноши значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

–стремлением юноши к общению и совместной деятельности со сверстника-
ми; 

– особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

– процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характе-
ристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

– обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчиво-
стью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в 
мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на 
данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принци-
пов, моральное развитие личности; 

– сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием ме-
жду потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собст-
венной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точ-
кой юношеского кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непо-
слушания, сопротивления и протеста); 

– изменением социальной ситуации развития – ростом информационных пере-
грузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий  
-  объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей юношеского возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-



сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни юноши развитие 
его социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) ре-
шения соответствующей задачи воспитания юноши в семье, смены прежнего типа 
отношений на новый. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

общеобразовательной программы среднего общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной програм-

мы среднего общего образования (далее -  планируемые результаты) представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную основу общеобразователь-
ной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образо-
вательным процессом и системой оценки результатов освоения основной общеоб-
разовательной программы среднего общего образования (далее -  системой оцен-
ки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и 
системы оценки -  с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обу-
чающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 
итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускни-
ков. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения систе-
мой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного 
предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учеб-
ным материалом, и прежде всего с опорнымучебным материалом, служащим ос-
новой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста-
навливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 
числе: 

–  первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных ал-
горитмов и процедур; 



–  выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, тех-
нических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

–  выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений меж-
ду объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как ре-
зультата использования знако-символических средств и/или логических операций 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, построения рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от обучаю-
щихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 
идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобра-
зования известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной 
контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкуна-
выка разрешенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 
ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 
наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, уста-
новления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкуна-
выка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с рас-
пределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный резуль-
тат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкуна-
выка коммуникации, требующие создания письменного или устного тек-
ста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 
объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, ин-
струкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 
гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, ар-
гументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
обучающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюде-

                                                 
1 В том числе сосвоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным 

материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 



ния графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-
сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся само-
стоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций со-
ответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качест-
во выполнения3 задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (напри-
мер, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование4ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 
на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 
нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 
(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педаго-
гически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 
процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоя-
тельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, реше-
ния проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 
а также собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов образовательного учреждения строится на 
основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 
большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты сред-

него общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой 

                                                 
2 Как правило, такого рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными тре-

бованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения 
которых контролирующие функции учителя сведены к минимуму. 
3 Например, чтопомогает/мешает или чтополезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 

4 В соответствии с требованиями ФГОС СОО оценка выполнения такого рода заданий про-
водится исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учрежде-
ний с использованием неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результа-
тов могут накапливаться в портфеле достижений ученика, однако любое их использование, в том 
числе в целях аккредитации образовательного учреждения, возможно только в соответствии 
сфедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 



изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей5. Этот 
блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование цен-
ностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование 
и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами 
различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-
чительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты харак-
теризуют эффективность деятельности системы образования на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ. Эти результаты приводятся в блоках«Выпускник научится» и «Выпуск-
ник получит возможность научиться»6 к каждому разделу учебной программы. 
Они описывают круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, кото-
рый предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», опре-
деляют достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опор-
ным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциаль-
ная возможность их достижения большинством обучающихся -  как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. В этот 
блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном ма-
териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения 
и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим боль-
шинством обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учи-
теля. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник нау-
чится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в хо-
де обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в 
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оцен-
ка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базо-
вого уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, -  с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующую уровень обучения. 

                                                 
5 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной программе. 
6 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научиться», выделяются далее 
курсивом. 



В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся плани-
руемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 
знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 
учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изуче-
ния данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-
зультатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-
ванные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта 
группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в си-
лу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обу-
чения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-
ванной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых ре-
зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут -  пре-
доставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высо-
кими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 
численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыпол-
нение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достиже-
ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующуюуровень обучения.Достижение планируемых результатов 
этого блока может осуществляться в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 
форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реа-
лизацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использо-
вание таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации 
требований к подготовке обучающихся. 
 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметовсреднего общего об-

разования должны получить дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная 
(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обу-
чающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 
формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-
честву и коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и во-



площению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 
рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 
основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фак-
там, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможно-
стей – за пределы учебной деятельностив сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке но-
вых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 
задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 
Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся ос-
воят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мыс-
ленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы науч-
ных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затраги-
вающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать не-

вежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в уста-
новлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 
и эпох. 

На уровнесреднего общего образования на всех предметах будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обу-
чающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-
нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования сво-



его актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-
ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-
требного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивно-
го чтения. Обучающиеся овладеют различными видамии типамичтения: ознако-
мительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразитель-
ным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоя-
тельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художествен-
ных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отве-
чающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется формированию: 

– основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмо-
ционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

–  основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосозна-
ние); 

–  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления про-
фильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направле-
ния профильного образования способствуют: 

–целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 
видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избиратель-
ности интересов; 

–  реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифферен-
циации требований к освоению учебных программ и достижению планируемых ре-
зультатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания 
проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результа-
тов на базовом и повышенных уровнях); 

–  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

–  организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможно-
стей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образова-



тельным учреждением7; программы формирования ИКТ-компетентности школьни-
ков; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 
внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 
экологического образования; программы дополнительного образования, иных воз-
можностей образовательного учреждения; 

–  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рын-
ке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

–  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной дея-
тельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приори-
тетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая спо-
собность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, 
так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 
к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

–  формированию действий по организации и планированию учебного сотруд-
ничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологиче-
ских принципов общения и сотрудничества; 

–  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; дей-
ствовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав-
ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетвори-
тельно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

–  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования рече-
вых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуля-
ции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентно-
сти. 

                                                 
7 Предлагаемые с этой целью факультативы должны быть ограничены по объёму (от 32 до 68 часов) и обязательно 
заканчиваться процедурами самооценки и оценкой презентации выполненных учебных работ. 



В сфере развития познавательных универсальных учебных действий при-
оритетное внимание уделяется: 

– практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской 
деятельности; 

– развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
–  практическому освоению методов познания, используемых в различных об-

ластях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и поня-
тийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логиче-
ских действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-
тённые на втором уровне образованиянавыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-
жащуюся в них информацию, в том числе: 

–  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-
ровать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

–  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёр-
тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-
ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий -  концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); 

–  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования за-
просов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск 
информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных 
и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить по-
исковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поис-
ка. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; ос-
воят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персо-
нальном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приоб-
ретут первичные навыки формирования и организации собственного информаци-
онного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, со-
провождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 
(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информацион-
ными компонентами). 



Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различ-
ных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирова-
ния. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и при-
нимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также осво-
ить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её сопос-
тавления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опы-
том. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и гра-

ницах России, её географических особенностях; знание основных исторических 
событий развития государственности и общества; знание истории и географии 
края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государст-
венной организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 
знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражда-
нина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отно-
шений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценно-
стей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, по-
нимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях со-
циальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общест-
венными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её про-
явлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание ос-
нов здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения 
в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформирова-
ны: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к ок-

ружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоро-

вья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформиро-

ваны: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и моло-
дёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жиз-
ни, прав и обязанностей обучающегося; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного ува-
жения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального ок-
ружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 



• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, вы-
ражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по хо-
ду его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
• 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 дос-
тижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по реше-
нию учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пу-

ти достижения целей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и коорди-
нировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего реше-
ния в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать ре-
шения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-
кативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-
никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеж-
дать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослы-
ми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых дейст-

вий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфлик-



тов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое ли-
дерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели 
в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований соб-
ственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-
редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения дей-
ствия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть моно-
логической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адек-
ватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-
ний;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять 
её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 



• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видо-
вых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 
большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-
рая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе от-
рицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе иссле-
дования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чте-
ния; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, пони-
мать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образ-
ном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе ар-

гументации. 
 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы завер-
шается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Госу-
дарственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по всем изучавшимся 
учебным предметам.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основную 
общеобразовательную программу, проводится в форме единого государственного 
экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык»; 
«Математика (базового или профильного уровней)».  



Допускается прохождение обучающимися государственной (итоговой) атте-
стации по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне 
после 10 класса. 

 
1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, ис-

пользовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных 
и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объ-
ектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 
вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 
сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том чис-
ле через Интернет, размещать в информационной среде различные информацион-
ные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными ма-
териалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресур-
сосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специ-
фику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психо-

логические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Информатика», « Предметов по выбору обучающихся» а также во внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 



• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
• осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 
культура», «Информатика и ИКТ», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцево-

го клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование вы-
сказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля рус-
ского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку ау-

диозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
Создание графических объектов 
Выпускник научится: 



• создавать различные геометрические объекты с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хроно-
логические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать мультипликационные фильмы; 
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синте-

заторы для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Изобразительное искусство», а также во внеурочной деятельности. 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элемен-
тов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообще-

ния; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 
доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 
ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязыч-
ные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобрази-
тельное искусство», могут достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использо-

ванием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обме-

на; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, полу-
чение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интер-

нета (игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
Поиск и организация хранения информации  
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поиско-

вые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 



• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать инфор-
мацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по ес-

тественным наукам, математике и информатике. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить резуль-

таты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе ста-
тистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естествен-

ных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую дея-

тельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естествен-

ных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществоз-
нание». 

 



1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под ру-

ководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художест-
венно-творческой, иной). 

Результатоми выполнения индивидуального проекта станет: 
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуаль-

ной деятельности; 
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятель-

ного применения приобретённых знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предме-
тов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследованияпла-
нирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе соб-
ранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 
должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разра-
ботанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, исполь-

зуя 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, форму-
лировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделиро-
вание, использование математических моделей, теоретическое обоснование, уста-
новление границ применимости модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравни-
тельное историческое описание, объяснение, использование статистических дан-
ных, 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 су-
ждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логи-

ческих возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-
вестными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для соци-
альных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целост-
ное отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 
единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способно-
сти, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

 
1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
– определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
–выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 
– формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 



– предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опо-
рой на предыдущий опыт; 

– объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
– сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной во-
просом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или табли-
цы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, опреде-
лять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запро-
се и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синони-
мическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

– определять назначение разных видов текстов; 
– ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
– различать темы и подтемы специального текста; 
– выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
– прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
– сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по за-

данной теме; 
– выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
– формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснова-

ния определённой позиции; 
– понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чте-

ния, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изо-
бражения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 
в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 
к другому; 

• интерпретировать текст: 
– сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 



– обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
– делать выводы из сформулированных посылок; 
– выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления ил-

люстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использо-
ванных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
– связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других ис-

точников; 
–оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 
–находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению дос-

товерность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содер-
жащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
Предметная область 

«Русский язык и литература», «Родной язык», «Родная литература» 
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» долж-

но обеспечить: 
 сформированность представлений о роли языка в жизни человека, об-

щества, государства; приобщение через изучение русского и родного 
(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям на-
циональной и мировой культуры;  

 способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 
 свободное использование словарного запаса; 



 сформированность умений написания текстов по различным темам на 
русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие спо-
собности обучающихся; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-
ния других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 
произведений. 

 
1.2.3.5. Русский язык. Родной язык. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуж-

дение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и нефор-

мального, межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных 
целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представ-

лять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать соб-

ственную позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пони-

манием среднего содержания, с выборочным извлечением информации); переда-
вать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 
в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-
ально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического из-
ложения (подробного, выборочного, сжатого). 



Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистическо-

го текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 
форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с си-
туацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выбо-
рочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, про-
смотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуника-
тивной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного тек-
ста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализиро-
вать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставлен-
ной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 
точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-
формационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать собствен-
ную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 
связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуни-
кативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообще-
ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 
событии, история, участие в беседе, споре); 



• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать ма-
териал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 
условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, ре-
ферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-
научного общения; 

• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успеш-
ности в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникатив-

ной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение 
на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рас-
сказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, за-
явление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 
сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфо-
графические и пунктуационные нормы современного русского литературного язы-
ка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языко-
вых средств. 

Текст 
Выпускник научится: 



• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жан-
ров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержа-
ние в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, сти-
лей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннота-

ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), офици-
ально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыко-
вых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употреб-
ления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литера-
туры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уров-
не употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-
научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интер-
вью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявле-
ние как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-
ворной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и ти-
пов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, ин-
тервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 
заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 
разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 
тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функцио-
нальной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требо-
ваниям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, пуб-

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературысточ-



ки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтакси-
ческих средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннота-
ция, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 
письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, инфор-
мационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; прини-
мать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 
нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дру-
жеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-
ветствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргу-
ментации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 
задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-
этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (цер-
ковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторе-
чием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать 
эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литера-

турного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справоч-

ников; использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 



Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 
слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художе-

ственной речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информациюиз морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лек-

сического значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-
сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 
слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправ-

данного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым слова-

рём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и исполь-
зовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 



• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в пуб-

лицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

• извлекать необходимую информациюиз лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностран-
ных слов, фразеологического словаря и др.)и справочников, в том числе мультиме-
дийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, слу-

жебные части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной час-

ти речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для реше-

ния орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребле-
ния морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 
речи; 

• извлекать необходимую информациюиз словарей грамматических трудно-
стей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 
видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зре-

ния структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 



• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современно-
го русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в раз-
личных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребле-
ния синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового сти-
лей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 
точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований вырази-
тельности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и спра-

вочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в про-
цессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет 
лучше узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятель-
ности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 
истории народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 
1.2.3.6. Литература. Родная литература. 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольк-

лорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, 
фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуа-
циях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 
средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 
фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-
рования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 
былин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных 
сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного твор-
чества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интона-

ционный рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значи-

мых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народ-
ных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 
предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплоще-

ние нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с 
идеалом русского и своего народов); 



• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 
свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 
сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 
былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 
на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литера-
тура XIX–XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 
анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциа-
ций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 
автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художествен-
ной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней от-
ношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 
вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, ар-
гументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характе-
ра в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными спосо-
бами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой приро-

де художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргумен-

тированно оценивать их; 



• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средства-
ми других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 
других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятель-
но (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая ас-
пект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского ха-
рактера, реферат, проект). 

 
 
 

 
 

Предметная область «Иностранные языки» 
1.2.3.7. Иностранный язык. 

А) Иностранный язык. (базовый уровень) 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуаци-

ях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой 
на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 
вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 
явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

среднего содержания воспринимаемого на слух текста 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать бу-

квосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 



пределах тематики основной школы;  
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным эле-
ментам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 
разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме); 

– распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом  

– сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 
– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
– имена существительные в единственном и множественном числе, 

образованные по правилу и исключения; 
– имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 
– личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие 
количество; 

– количественные и порядковые числительные; 
– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога; 
– глаголы в с формах страдательного залога; 
–различные грамматические средства для выражения будущего времени; 
–условные предложения реального характера; 
– модальные глаголы. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с 
союзами; цели; условия; определительными; 

• распознавать в речи предложения с различными конструкциями; 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

 
Б) Иностранный язык. (профильный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса ино-

странного языка: 
 1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;  
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учеб-

но-исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных об-
ластях. 

Предметная область «Общественные науки» 
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обу-

чающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, толерант-
ности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Фе-
дерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 
умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общест-
венных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономиче-
ских, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информа-
цию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 
и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различ-
ных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общест-
венных наук. 

 
1.2.3.8. История России. Всеобщая история. 

«История России. Всеобщая история» (базовый уровень) – требования к 
предметным результатам освоения базового курса: 



1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессив-
ного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания 
в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструк-
ции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
в дискуссии по исторической тематике. 

«История России. Всеобщая история» (углубленный уровень) – требова-
ния к предметным результатам освоения углубленного курса: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями са-
мостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 
 

1.2.3.9. Обществознание 
«Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным результа-
там освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание»: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся сис-
теме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
5) сформированность представлений о методах познания социальных явле-

ний и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостаю-
щих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 
общественного развития.  

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится:• использовать знанияо биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социа-
лизации, факторы становления личности; 



• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 
показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного перио-
да; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-
века; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяс-
нять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, 
а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным по-
ступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, сво-
ему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение спосо-
бами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 
познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-

ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализа-
цией личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значе-

ние семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-
ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать соци-
альную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 
источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике семейных конфликтов. 

Общество –большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних 

форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социаль-
ных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 
на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характери-

зовать основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойно-
го гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других госу-
дарств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускникполучит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни измене-

ния, происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 



• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и прави-
лах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного че-
ловека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагае-
мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного соци-
ального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анали-
зировать полученные данные; применять полученную информацию для определе-
ния собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному са-
моопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституци-

онных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им мораль-
ную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 
вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-
ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанно-
сти и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским 
правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разреше-
ния гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждански-
ми, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-
циях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 



• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-
ченную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного пове-
дения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спо-

собами и средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному са-

моопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические сис-

темы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать 

роль государства в регулировании экономики;  
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономиче-

ские явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-

дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические сис-

темы и экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных уча-

стников экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 



• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-
ния в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся от-
дельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 
знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в соци-

альной жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражаю-

щие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 
данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распо-
знавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского го-
сударства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального ин-

ститута в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на осно-

ве научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, пре-
образовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с пози-
ций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социаль-
ной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере обще-
ства, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описы-

вать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и 
управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который сле-
дует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преиму-
щества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 
примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 
основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приорите-

тов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 



Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных услови-

ях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о та-

ких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современ-

ной общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодёжи. 
 

1.2.3.10. География 
«География» (базовый уровень) – требования к предметным результа-

там освоения базового курса географии: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её уча-

стии в решении важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением  для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-
блем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-
ния и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, проте-
кающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-
скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-
ных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-
ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-
разной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-
модействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспек-
тах экологических проблем. 



 
«География» (углубленный уровень )– требования к предметным ре-

зультатам освоения углубленного курса географии (включая требования к ре-
зультатам освоения базового курса): 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географиче-
ских наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении 
современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычлене-
ния и оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику 
важнейших природных, социально-экономических и экологических процессов;  

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического про-
странства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориаль-
ных систем;  

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе 
с использованием простейшего моделирования и проектирования природных, со-
циально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, соци-
ально-экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;  
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерно-

стях и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географи-
ческих подходах к устойчивому развитию территорий.  

 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картогра-

фические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 
базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения 
учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инстру-

ментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, харак-

теризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в про-
странстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками геогра-
фической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с ис-
пользованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходи-
мую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютер-

ных программ. 
Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы и явления на основе известных характер-
ных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимо-
связях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов при-
роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-
жающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 
социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 
практического использования географических знаний в различных областях дея-
тельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического со-
держания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явле-
ниях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризую-

щие динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 



• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических про-
блем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-
ние, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объ-

ектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях приро-

ды, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объ-

ектов, происходящих в географической оболочке; 
• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходя-

щих глобальных изменений климата; 
• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 
• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 
Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  
• различать принципы выделения государственной территории и исключи-

тельной экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 



• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем вре-
мени для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 
поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и гео-
экономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объ-

ектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами от-

дельных территорий России;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компо-

нентов природы России на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных терри-

торий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в ре-

зультате изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится:  
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динами-

ку численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, поло-

возрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этниче-
скому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 



• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях по-
вседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 
и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач 
в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, раз-
витии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях раз-

мещения отраслей экономики России для решения практико-ориентированных за-
дач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников инфор-

мации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяй-
ства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства Рос-
сии. 

Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических рай-

онов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регио-

нов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социаль-

но-экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного 

ранга; 



• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследова-
ния, связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических рай-
онов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических осо-
бенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источни-
ков информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития ре-
гионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 
природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 
территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжитель-

ности жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями 
других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных про-

блем человечества; 
• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
 

Предметная область «Математика и информатика» 
 

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечивает: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 
сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-
ные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных про-
грамм и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий 
на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, полити-



ческого, культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского 
и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание от-
ветственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 
систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и ин-
форматика» включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 
 
 

1.2.3.11. Математика.  
 (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой куль-

туры и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важ-
нейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-
цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения матема-
тических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их при-
менять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональ-
ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 
систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 
пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометри-
ческих фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 
на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изу-
ченных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических за-
дач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро-
ятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-
новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оцени-
вать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 
основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 
решении задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения уг-
лубленного курса математики, включая требования к результатам освоения 
базового курса: 



1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении де-
дуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса ма-
тематики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения дока-
зывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 
построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 
использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимо-
стей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию зада-
чи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 
формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 
случайных величин по их распределению. 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математическихзадач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах дели-

мости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 
способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  
Выпускник получит возможность: 



• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-
риодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что 
по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 
можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмери-
ма с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», ре-

шать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми пока-

зателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на ос-

нове правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, приме-

няя широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения вы-
ражения). 

Уравнения 
Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, сис-

темы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраиче-
ским методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, иссле-
дования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 



• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из ма-
тематики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из 
смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, сис-
тем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, симво-

лические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 
строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 
т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для реше-
ния математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символиче-

ские обозначения); 



• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-
грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к ре-
шению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы 

первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции на-
турального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным рос-
том, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и ана-

лиза статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт органи-

зации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 
их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случай-

ного события.  
Выпускник получит возможностьприобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интер-
претации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объ-

ектов или комбинаций. 
Выпускник получит возможностьнаучиться некоторым специальным приё-

мам решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 



• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических рас-
чётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градус-

ную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и 
их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, парал-
лельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элемен-
тарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы по-
строения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 
геометрических мест точек; 

• приобрести опыт примененияалгебраического и тригонометрического ап-
парата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки:анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на 
построениеметодомгеометрическогоместаточекиметодомподобия; 

• приобрести опыт исследования свойствпланиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектовпо темам «Геометрические преоб-
разования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач 

на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, гра-
дусной меры угла; 



• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости 

и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 

при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружно-

стей. 
Выпускникполучитвозможность:  
• овладеть координатным методом решениязадач на вычисления и доказа-

тельства; 
• приобрести опытиспользования компьютерных программ для анализа част-

ных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опытвыполнения проектовна тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится:  
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, задан-

ных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на 
число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на 
число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распре-
делительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между вектора-
ми, устанавливать перпендикулярность прямых. 



Выпускникполучитвозможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказа-

тельства; 
• приобрести опыт выполнения проектовна тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 

 
1.2.3.12. Информатика и ИКТ 

«Информатика и ИКТ» (базовый уровень) – требования к предметным 
результатам освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходи-
мости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основ-
ных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с исполь-
зованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 
программы для решения стандартной задачи с использованием основных конст-
рукций программирования и отладки таких программ; использование готовых при-
кладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моде-
лях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-
цесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах дан-
ных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 
информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютер-
ных программ и работы в Интернете. 

«Информатика и ИКТ» (углубленный уровень) – требования к предмет-
ным результатам освоения углубленного курса информатики, включая требо-
вания к результатам освоения базового курса: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 
использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элемен-



тарными навыками формализации прикладной задачи и документирования про-
грамм;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объек-
тов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 
о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при пере-
даче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам информа-
тики; умение строить математические объекты информатики, в том числе логиче-
ские формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьюте-
ров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная 
система» и основных функциях операционных систем; об общих принципах разра-
ботки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 
в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспече-
ния информационной безопасности, способов и средств обеспечения надёжного 
функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 
создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-
математических моделей, проведения экспериментов и статистической обработки 
данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе 
моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые параметры моде-
лируемых объектов и процессов, пользоваться базами данных и справочными сис-
темами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие 
опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 
Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов в 
обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 
данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта 



и его натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) 
моделью объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация(данные) представляется в 
современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 
 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 
управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 
описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 
(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями 
и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 
вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные 
алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических 
задач в выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером;  



• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, 
электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению 
описывать работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей 
терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических исследованиях 
(биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права.  
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с 
возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 
надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 
моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 
национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

Предметная область «Естественные науки» 
Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечит: 
сформированность основ целостной научной картины мира; 



формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 
среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятель-
ности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-
исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 
к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на досто-
верность и обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-
исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабора-
торного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

 
1.2.3.13. Физика 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселен-
ной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональ-
ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностя-
ми, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в фи-
зике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать ре-
зультаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 
решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической ин-
формации, получаемой из разных источников. 

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результа-
там освоения углубленного курса физики, включая требования к результатам 
освоения базового курса: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерно-
стях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических зако-
нов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 
физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характе-
ристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 
геофизическими явлениями; 



3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основопола-
гающих физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальны-
ми средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физиче-
ских экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 
определения достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать по-
следствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физи-
ческими процессами, с позиций экологической безопасности. 

 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и рав-
ноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, рав-
номерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давле-
ния твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физи-
ческие величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-
ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, ам-
плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-
тения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения им-
пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, за-
кон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и форму-
лы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-
альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого ме-
ханизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 



физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить рас-
чёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-
вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-
ружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о ме-
ханических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источ-
ников энергии; экологических последствий исследования космического простран-
ства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, за-
кон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность исполь-
зования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математи-
ческого аппарата, оценивать реальность полученного значения физической вели-
чины. 

 
 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 
объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжи-
маемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение,конденсация, 
плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-
лопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физиче-
ские величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 
теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 
при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 



• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математиче-
ское выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых 
тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавле-
ния и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-
го действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять фи-
зические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчё-
ты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружаю-
щей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о теп-
ловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-
ловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и тео-
ретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием ма-
тематического аппарата и оценивать реальность полученного значения физиче-
ской величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магни-
тов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия 
света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 



мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую вели-
чину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, исполь-
зуя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 
участка цепи, закон Джоуля–Ленца, закон прямолинейного распространения света, 
закон отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отра-
жения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические ве-
личины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстоя-
ние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при 
последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими уст-
ройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 
в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, за-
кон Джоуля–Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-
тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использо-
ванием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 



• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусст-
венная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспа-
да; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-
личины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постула-
ты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон со-
хранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростанций, и пути решения этих проблем,перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 
звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 



 
  



1.2.3.14. Астрономия 
«Астрономия» (базовый уровень) – требования к предметным результа-

там освоения базового курса астрономии: 
1) осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаменталь-

ных законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 
мира; 

2) приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строе-
нии и эволюцииВселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболееважных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 

3) овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 
тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыкам практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

4)развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-
собностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием раз-
личных источников информации и современных информационных технологий; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практиче-
ских задач повседневной жизни; 

6) формирование научного мировоззрения; 
7) формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающе-
го мира на примере достижения современной астрофизики, астрономии и космо-
навтики. 

 
Астрономия, ее значение и связь с други-

ми науками. 
 

 Предметные результаты освоения темы-
позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с 
физикой и математикой; 
— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 
принципа работы телескопа. 
 
Практические основыастрономии 
 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 
— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 
кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимне-
евремя); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного-
стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца 
на различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины 



затмений Луны иСолнца;— 
применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы 
 
Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии ге-
лиоцентрической системымира; 
— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация пла-
нет, синодический и сидерический периоды обращения планет, горизон-
тальный параллакс, угловые размеры объекта, астрономическаяединица); 
— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их 
размеры — по угловым размерам ирасстоянию; 
— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе 
третьего (уточненного) законаКеплера; 
— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действи-
ем сил тяготения по орбитам с различнымэксцентриситетом; 
— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 
движении тел Солнечнойсистемы; 
— характеризовать особенности движения и маневров космических аппа-
ратов для исследования тел Солнечнойсистемы. 
 

Природа тел Солнечной системы 
 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной ги-
потезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого газопы-
левогооблака; 
— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спут-
ники, планеты земнойгруппы,планеты-
гиганты,кольцапланет,малыетела,астероиды,планеты-карлики, кометы, 
метеороиды, метеоры, болиды,метеориты); 
— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия отЗемли; 
— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объ-
яснять причины ихвозникновения; 
— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 
поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных измене-
ний природы этихпланет; 
— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для форми-
рования и сохранения уникальной природыЗемли; 
— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 
спутников и колец; характеризовать природу малых тел Солнечной систе-
мы и объяснять причины их значительных различий; 
— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 
происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с косми-
ческойскоростью; 
— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; — объ-



яснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы 
еепредотвращения. 

 
Солнце и звезды 
 
Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 
парсек, световой год); 
— характеризоватьфизическоесостояниевеществаСолнцаизвездиисточникиихэн

ергии; 
— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из 
центра к поверхности; 
— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; — 
описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние 
наЗемлю; 
— вычислять расстояние до звезд по годичномупараллаксу; 
— называть основные отличительные особенности звезд различных по-
следовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; — сравнивать 
модели различных типов звезд с модельюСолнца; 
— объяснять причины изменения светимости переменныхзвезд; 
— описывать механизм вспышек новых исверхновых; 
— оценивать время существования звезд в зависимости от ихмассы; 
— описывать этапы формирования и эволюциизвезды; 
— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на 
конечной стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и 
черныхдыр. 

Строение и эволюция Вселенной 
 
Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 
Большой взрыв, реликтовоеизлучение); 
— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 
структура и кинематика); 
— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 
на основе зависимости «период —светимость»; 
— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправиль-
ные); сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно 
моделиВселенной; 
— обосновывать справедливость модели Фридмана резуль-
татами наблюдений «красного смещения» в спектрахгалактик; 
— формулировать закон Хаббла; 
— определятьрасстояниедогалактикнаосновезаконаХаббла;посветимостисверхн

овых; 
— оценивать возраст Вселенной на основе постояннойХаббла; 
— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетель-
ство в пользу гипотезы горячейВселенной; 
— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента 



начала ее расширения —Большоговзрыва; 
— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Все-
ленной как результата действия антитяготения «темной энергии» — вида 
материи, природа которой еще неизвестна. 
Жизнь и разум воВселенной 

 
Предметные результаты позволяют: 

— систематизировать знания о методах исследования и современном со-
стоянии проблемы существования жизни воВселенной. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешно-
го усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов дея-
тельности должен системно- деятельностныйпод-
ход.Всоответствиисэтимподходомименноактивностьобучающихся признается 
основой достижения развивающих целей образования — знания не передают-
ся в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательнойдея-
тельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-
тельности в средней школе является включение обучающихся в учебно- ис-
следовательскую и проектную деятельность, которая имеет следующиеосо-
бенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся опреде-
ляются как их личностными мотивами, так и социальными. Это означает, 
что такая деятельность должна быть направлена не только на повышение 
компетентности подростков в предметной областиопределенныхучебных-
дисциплин,нетольконаразвитиеихспособностей,ноина создание продукта, 
имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 
быть организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализо-
ватьсвоипотребности в общении со значимыми, референтными группами 
одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 
целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 
подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 
навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-
лективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ 
школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 
деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы прак-
тически любые способности подростков, реализованы личные пристра-
стия к тому или иному видудеятельности. 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 
выпускник получит представление: 

• о философских и методологических основаниях научной деятельно-
сти и научных методах, применяемых в исследовательской ипроектной-
деятельности; 



• о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, экспе-
римент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа-
данных; 

• о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 
исследований в естественныхнауках; 

• об историинауки; 
• о новейших разработках в области науки итехнологий; 
• о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобре-

тательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 
защита авторского права и т. п.); 

• одеятельностиорганиза-
ций,сообществиструктур,заинтересованныхврезультатах исследований и 
предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые струк-
туры и т.п.). 

Выпускник сможет: 
• решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учеб-
ных дисциплин (межпредметныезадачи); 
• использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно- познавательныхзадач; 
• использовать основные принципы проектной деятельности при ре-

шении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в куль-
турной и социальнойжизни; 

• использовать элементы математического моделирования при реше-
нии исследовательскихзадач; 

• использовать элементы математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. С точ-
ки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освое-
ния принципов учебно-исследовательскойи проектной деятельности вы-
пускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследо-
вания и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясьс-
представлениями об общем благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида на-
учной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 
общем культурном пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 
различных видовдеятельно-
сти,втомчисленаучных,учитыватьихприпостановкесобственныхцелей; 
оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необ-
ходимые для достижения поставленнойцели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ре-
сурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и реали-
зации проектов в различных областях деятельностичеловека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресур-
сов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные результа-



ты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного-
сотрудничества; 

• самостоятельноисовместносдругимиавторамиразрабатыватьсистему
параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реали-
зации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завер-
шенииработы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения иссле-
дования и предусматривать пути минимизации этихрисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изме-
нения, которые он повлечет в жизни других людей,сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее  развитие своего проекта 
или исследования, видеть возможные варианты применения-
результатов. 

 
1.2.3.15. Биология 

«Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 
освоения базового курса биологии: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологи-
ческой терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при био-
логических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в при-
роде; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспери-
ментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 
информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 
проблемам и путям их решения. 

«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным резуль-
татам освоения углубленного курса биологии, включая требования 
к результатам освоения базового курса: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерно-
стях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явле-
ний; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основопола-
гающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности 
жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экс-
периментальными средствами, формулируя цель исследования; 



4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспери-
ментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических 
норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности био-

логических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологиче-
ские эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты 
и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, срав-
нивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-
цию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия дея-
тельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими прибо-

рами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних живот-
ных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявле-
ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 
живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной лите-
ратуре, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 



• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности ор-
ганизма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с мле-
копитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-
цию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влия-
ния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рацио-
нальной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием соб-
ственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об орга-

низме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих дейст-
виях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 
влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологиче-
ских систем и биологических процессов; 



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информа-
цию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению гло-

бальных экологических проблем. 
 

1.2.3.16. Химия 
«Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам ос-

воения базового курса химии: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональ-
ной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, зако-
нами и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в хи-
мии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объ-
яснять результаты проведённых опытов и делать выводы; готовность и способ-
ность применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 
веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической ин-
формации, получаемой из разных источников. 

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результа-
там освоения углубленного курса химии, включая требования к результатам 
освоения базового курса: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерно-
стях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и орга-
нических веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, 
прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 
строении вещества и основных химических законах, проверять их эксперименталь-
но, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химиче-
ских экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и ла-
бораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оцен-
ки достоверности полученного результата;  



5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 
позиций экологической безопасности последствия бытовой и производственной 
деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представле-

ний) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хи-

мический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», ис-
пользуя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а так-
же массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практиче-
ской значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по со-

ставу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельно-

сти человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопас-
ности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кисло-
тами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного по-

ведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 



• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 
исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распозна-
вания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 
и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 
точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осоз-
нания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хи-

мических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, кова-
лентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химиче-
скими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических ре-
шёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического за-
кона и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную на-
учную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического за-
кона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опы-
тов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 



• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 
анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических 
элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления зна-
ний об истории становления химической науки, её основных понятий, периодиче-
ского закона как одного из важнейших законов природы, а также о современных 
достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от фи-

зических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу 

по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных ве-
ществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обме-
на); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндо-
термические); 3) по изменению степеней окисления химических элементов (реак-
ции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обра-
тимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, со-

лей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окисли-
тельно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям ис-
ходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продук-
тов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («це-
почке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протека-
нии химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого веще-
ства; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по измене-
нию окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных рас-
творах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ион-
ным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 

Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степе-

ням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице раствори-
мости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 
простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: ки-
слотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорга-
нических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислитель-
но-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реак-
ций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства ос-
новных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 



• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или вос-
становительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в 
его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 
ряду: простое вещество  оксид  гидроксид соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 
кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 
способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью кругово-
рота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 
веществ, имеющих важное практическое значение. 

 
 

Предметная область «Физическая культура»,   
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 
Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  обеспечит: 
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопас-

ного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадав-
шим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. 

 
1.2.3.17. Физическая культура 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным 
результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной дея-
тельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показате-
лей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 
и физических качеств;  



4) владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-
ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с це-
лью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-
сти.  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исто-

рические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскры-
вать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-
ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой 
вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их 
в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-
ками, излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных дей-
ствий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально пла-
нировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени го-
да и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Ку-

бертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подго-
товкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физиче-
ских качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится:  
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления соб-
ственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 



• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, трени-
рующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учётом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направ-
ленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоя-
тельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно уст-
ранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических ка-
честв, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 
новых двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физи-
ческого развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 
разной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-
ного физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровитель-
ной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных про-
цедур. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится:  
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перена-

пряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействую-
щие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упраж-
нений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 
длину); 



• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демон-
стрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе прохожде-
ния тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разу-
ченных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волей-
бол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального разви-
тия основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью раз-

нообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 
1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требо-
вания к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 
жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-
ности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 
социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-
ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской оборо-
ны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информацион-
ные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практи-
ке, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, устав-
ные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуа-
лы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особен-
ностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с воен-
ной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи по-
страдавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 
видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике.  

10. Учебные предметы, курсыпо выбору обучающихся, предлагаемые обра-
зовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 
образовательного учреждения.  

 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона про-
живания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опас-
ных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 
причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), за-
грязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возник-
новении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня куль-
туры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качест-
ве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного 
влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в мес-
тах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на приро-
де и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 



• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Рос-

сийской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обес-
печения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на 
примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных си-
туаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безо-
пасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных ин-
тересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населе-

ния Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавли-
вать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и не-
обходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС8: классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территори-
альных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает 
РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспе-
чения национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, 
возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют 
развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обос-
новывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые 

                                                 
8 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защи-
те населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных си-
туаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая су-
ществует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе воз-
никновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных си-
туациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать 
виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в оча-
гах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной си-
туации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении не-
отложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных си-
туациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном 
месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учрежде-

нием, по защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуа-
ций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи граж-
данской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 
районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 



Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-
рации 

Выпускник научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представ-

ляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности Рос-
сии; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по про-
тиводействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплек-
са мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышле-
ния; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в проти-
водействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористиче-
ского акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противо-

стояния идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлече-

ния в террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодейст-

вию экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законо-

дательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а так-
же к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечи-
вающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать 
знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенст-
вования; 



• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохра-
нению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и ук-
репления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой состав-
ляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми 
должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федера-
ции; описывать и комментировать основы семейного законодательства в Россий-
ской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение се-
мьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встре-

чающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, ес-

ли не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифи-

цировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать после-
довательность действий при оказании первой помощи при различных повреждени-
ях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность 
оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по защи-
те населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых пора-
жений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне 
массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и трав-
мах. 

1.2.3.19. Технология 
«Технология» (базовый уровень) – требования к предметным результа-

там освоения учебного предмета «Технология»: 



овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о со-
ставляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 
нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходи-
мыми для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их пред-
полагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умения ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональ-
ные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и резуль-
татам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 
самоопределению; 

развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 
необходимых для последующего профессионального образования и трудовой дея-
тельности. 

 
1.2.3.20. Учебные предметы по выбору обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучаю-
щихся обеспечит: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данном уровне об-

щего образования; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы; 
развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области на-

учного знания или вида деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Результатом изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся станет: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззре-
ния, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 
коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-
ления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-
чевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффектив-
ному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информаци-
онных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-
вать избранное направление образования; 



5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования 
1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования (далее – система 
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стан-
дарта к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего 
общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что-
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обу-
чающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей систе-
мы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образова-
ния. Её основными функциями являются ориентация образовательного процес-
са на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразователь-
ной программысреднего общего образования и обеспечение эффективной обрат-
ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 
с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обу-
чающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образова-
тельных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккреди-
тации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результа-
тов образования, её содержательной и критериальной базойвыступают требования 
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной общеобразовательной программысреднего общего обра-
зования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования определяется по результатам промежуточ-
ной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой резуль-
таты внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достиже-
ний обучающихся, отражают динамику формирования ихспособности к реше-
нию учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-
ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оцен-
кой. 



Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государст-
венной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных9 ре-
зультатов освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования, необходимых для продолжения образования. Государственная (ито-
говая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к обра-
зовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оцен-
ки подготовки выпускников на уровнесреднего общего образования в соответст-
вии со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых про-
грамм. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и ра-
ботников образования основнымобъектом оценки, её содержательной и критери-
альной базой выступают планируемые результаты освоения основной общеобразо-
вательной программы, составляющие содержание блоков«Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основ-
ными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учрежде-
ний, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования 
разного уровня. 

При оценкесостояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего образова-
ния, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов 
всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат монито-
ринговые исследования разного уровня. При этом дополнительно используются 
обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 
образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование-
персонифицированной информациивозможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и ис-
пользованиеисключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной инфор-
мации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного про-

                                                 
9 В соответствии с ФГОС СОО к результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуаль-
ные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов ос-
воения обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований на основе неперсонифицированных процедур. 



цесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стар-
тового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программысреднего общего образования предполагает ком-
плексный подход к оценке результатовобразования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личност-
ных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фиксиру-
ется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 
реально достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позво-
ляет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайше-
го развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обу-

чающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по 
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучаю-
щихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 
результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематическо-
го контроля; б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторин-
га); в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную ито-
говую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или междисципли-
нарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стар-
товой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельно-
сти педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации систе-
мы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 
оценки и оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем 
разделе в образовательной программе образовательного учреждения. Используе-
мый образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и 



итоговой оценки (пп. 2–5) приводится в Приложении к образовательной программе 
образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, пред-
ставленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-
ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образова-
ния; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-
ношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных резуль-
татов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-
тельного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизо-
ванно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены 
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладаю-
щие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики разви-
тия личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для приня-
тия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сфор-
мированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном учреж-
дении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайше-
го социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 



4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектиро-
вание индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими сис-
темы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, одна-
ко любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного 
учреждения) возможно только в соответствии сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии 
с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-
циональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в це-
лях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личност-
ных результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образователь-
ных достижений приводятся в отдельном пособии10. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универ-
сальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

                                                 
10 Рекомендации по оценке динамики формирования личностных результатов будут опубликованы в пособии изда-
тельства «Просвещение» «Оценка динамики образовательных достижений в основной школе». 



Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения мета-
предметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредмет-
ных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как 
правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 
или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 
работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или само-
организации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках сис-
темы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (спо-
собность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее це-
лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными обра-
зовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисцип-
линарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом об-
разовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-
тельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государствен-
ную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рам-
ках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришко-
льного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по пред-
метам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного монито-
ринга образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и ком-
муникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовностиобучающихся к ос-
воению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 



интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно 
и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 
готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к са-
моорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 
целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 
способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 
деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 
оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 
учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 
подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 
следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта11; тема проекта должна быть утверждена (уровень 
утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта 
разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). 
Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации 
проектной деятельности. 

В разделе о требованиях ксодержанию и направленности проекта 
обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 
которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ: 
                                                 
11 Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной ор-
ганизации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 
декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 
др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный 

в одной из описанных выше форм;  
2) подготовленная обучающимсякраткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 
а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 
источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 
включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 
проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 
отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 
практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 
заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 
проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуще-
ствляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образо-
вательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма предпоч-
тительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы 
над проектами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдель-
ными элементами проектной деятельности.  



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 
проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-
собы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 
создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 
Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-
ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соот-
ветствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществ-
лять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в уме-
нии ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 
аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 
записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 
два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 
и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 
основной задачей оценочной деятельности. 

 
 

Содержательное описание каждого критерия 



Крите-
рий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 
Базовый Повышенный 

Самосто-
ятельное 
приобре-
тение 
знаний и 
решение 
проблем 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с 
опорой на помощь 
руководителя ставить проблему 
и находить пути её решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного 

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно 
ставить проблему и находить 
пути её решения; 
продемонстрировано свободное 
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, 
умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 
действий, достигать более 
глубокого понимания 
проблемы 

Знание 
предмета 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано 
свободное владение предметом 
проектной деятельности. 
Ошибки отсутствуют 

Регуля-
тивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 

Работа тщательно спланирова-
на и последовательно реализо-
вана, своевременно пройдены 
все необходимые этапы обсуж-
дения и представления. 
 
 
 
 

Комму-
никация 

Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает на 
вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. Все 
мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 



Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с ис-
пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учё-
том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового 
уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 
организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 
а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостиже-
ния. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесооб-
разно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений– уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выде-
ленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-
ния обучения на следующем уровне образования, но не по профильному направле-
нию. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 
(или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются следую-
щие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-
рошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформиро-
ванностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих по-
вышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обу-
чающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориен-
тированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содер-
жания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии система-
тической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и полови-
ны планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-
нено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 
около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 
системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о нали-
чии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 
практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и 
по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой пред-
метной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 
для данной группы обучающихся. 

Данный подход применяется в ходе процедур оценивания: текущего, проме-
жуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями не-
обходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний 
и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся 
обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и 



содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. Ак-
цент внимания должен делаться не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 
учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении со-
держания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и ана-
лизируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих ос-
воению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 
и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных ал-
горитмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, про-
цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, соз-
данию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 
объектами и процессами. 

Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-
риалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий дос-
тижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% за-
даний базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных пока-
зателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образо-
вательных достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффек-
тивности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 
системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (лично-
стных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой явля-
ются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 



промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 
всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных ка-
честв, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным со-
держанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения 
могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 
и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 
способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повы-
шать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованиемобучающимися порт-
феля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показы-
вает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в ши-
роком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств са-
моорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под-
борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего-
ся в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив-
ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, раз-
личные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования12 и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
включаются работы, демонстрирующие динамику: 

                                                 
12 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу среднего общего образования, как предоставление подро-
сткам возможностей для пробыими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности. 



• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутрен-
ней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля 
достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 
при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 
согласия обучающегося не допускается. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе  

от основного  к среднему  общему образованию 
На итоговую оценку на уровнесреднего общего образования выносятся толь-

ко предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежу-
точные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (да-

лее –ЕГЭ). 
Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных дос-
тижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индиви-
дуальный проект и работы, выносимые на ЕГЭ, характеризуют уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уро-
вень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых ре-
зультатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сде-
ланных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 
выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-
ся основной общеобразовательной программы среднего общего образования и 
выдачи документа государственного образца об уровне образования–аттестата 
о среднем общем образовании. 



В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде-
лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о вы-
даче документа государственного образца об уровне образования – аттестата о 
среднем общем образовании принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образо-
вания–аттестата о среднем общем образовании принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося. В характеристи-
ке обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обу-
чающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору профессии с учётом выбора, 
сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтвер-
ждены материалами мониторинга образовательных достижений и другими объек-
тивными показателями. 

 
II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на уровнесреднего общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на уровнесреднего об-

разования (далее–программа развития универсальных учебных действий) конкре-
тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам ос-
воения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 
служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной 
школе определяет:  

– цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию уни-
версальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержа-
ния урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

– планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основ-
ной общеобразовательной программы среднего общего образования; 



–ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 
занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

–основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и вне-
урочную деятельность обучающихся; 

– условия развития УУД; 
– преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обес-

печение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосо-
вершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 
среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз-
витие психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрас-
тных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Уни-
версальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-
ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного раз-
вития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию ми-
ра, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
Именно поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 
действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных дей-
ствий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающе-
гося (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникатив-
ных, познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значитель-
ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует оп-
ределённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене-
нию характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача началь-



ной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую за-
дачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учеб-

ных действий 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также 

в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформиро-
ваны личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсаль-
ные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 
общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универ-
сальных учебных действий даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной общеобра-
зовательной программы. 
 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования – 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в про-
цессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается пере-
ход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. При-
знание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представле-
ний о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 
Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе мето-
дов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 
школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования воз-
можностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации со-
вместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной дея-
тельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 



• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры обще-
ния; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной дея-
тельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 
дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе осо-
бое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и но-
сить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе 
может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует опера-
тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 
поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представ-
ленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 
нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возмож-
но использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
– на личностное самоопределение; 
– на развитие Я-концепции; 
– на смыслообразование; 
– на мотивацию; 
– на нравственно-этическое оценивание. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
– на учёт позиции партнёра; 
– на организацию и осуществление сотрудничества; 
– на передачу информации и отображению предметного содержания; 
– тренинги коммуникативных навыков; 
– ролевые игры; 
–групповые игры. 
Познавательные универсальные учебные действия: 



–задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
– задачи и проекты на сериацию,сравнение, оценивание; 
– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
– задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
– на планирование; 
– на рефлексию; 
– на ориентировку в ситуации; 
– на прогнозирование; 
– на целеполагание; 
– на оценивание; 
– на принятие решения; 
– на самоконтроль; 
– на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их вы-
полнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-
лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-
ства выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 
учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 
праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подго-
товка материалов для  сайта МБОУ «СОШ п. Нивенское» (стенгазеты, выставки и 
т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников на-
блюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 
задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и об-
работку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и оконча-
тельной версий, обсуждение и презентацию13. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не явля-
ется жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных дейст-
вий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным пред-
метам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответ-
ствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 
развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а ста-

                                                 
13 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной анимации, 
создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей обработкой дан-
ных и т. п. 



новится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельно-
сти в основной школе является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 
направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной об-
ласти определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя раз-
личного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и про-
дуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-
ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобре-
тают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества вколлек-
тиве; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих ви-
дах деятельности могут быть востребованы практически любые способности под-
ростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

– тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося 
и совпадать с кругом интереса учителя; 

– необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 
весь ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учите-
лем безукоризненно правильно; 

– организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и 
взаимопомощи; 

– раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обу-
чающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 
специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; це-
леполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето-
дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последователь-
ности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 
результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 
представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать 
не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное разви-
тие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или про-
екта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 
работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 
которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследова-
тельской деятельности. 

 
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-
зультата — продукта, обладающего 
определёнными свойствами и необхо-
димого для конкретного использова-
ния 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулиру-
ются отдельные характеристики итогов 
работ. Отрицательный результат есть 
тоже результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса соз-
дания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть 
точно соотнесён со всеми характери-
стиками, сформулированными в его 
замысле 

Логика построения исследователь-
ской деятельности включает формули-
ровку проблемы исследования, выдви-
жение гипотезы (для решения этой про-
блемы) и последующую эксперимен-
тальную или модельную проверку вы-
двинутых предположений 

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значе-

ние придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на кон-
кретную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных 
связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование 



деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для ре-
шения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 
быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из 
простого транслятора знаний он становится действительным организатором совме-
стной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству 
в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно пом-
нить, что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обу-
чающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательно-
сти, направленной на достижение поставленной цели – решение конкретной про-
блемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающих-
ся в образовательном учреждении  представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творче-
ский, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-
дрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 че-
ловек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикаль-
ного многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технология-
ми проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 
пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обу-
чающимся на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебно-
го года. В ходе такой работы юноша–автор проекта –самостоятельно или с не-
большой помощью педагога получает возможность научиться планировать и рабо-
тать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навы-
ков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализо-
вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 
иногда и с личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом яв-



ляется самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись на-
зад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных 
сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, во-
время обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, на-
правленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую орга-
низацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована 
на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на ос-
нове развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  
• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  
• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
• адекватно реагировать на нужды других. 
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, фор-

мированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной де-
монстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При пра-
вильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассни-
ков, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 
на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обу-
чающиеся должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности бу-

дущей деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструмента-

рия; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 

и коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конеч-

ного продукта; 
• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 



Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 
форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных за-
нятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобре-
тательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 
открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких эле-
ментов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-
мента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе раз-
нообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 
занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозна-

ченными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную об-
разовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского харак-
тера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-
тельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной дея-
тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-
тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, органи-
зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных за-
щит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 
школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро-
приятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обес-
печить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 
по развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-



деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в ос-
новной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности 
является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано вы-
ше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 
сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компо-
нентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответст-

вовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ре-

сурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб-

ных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необхо-
димых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отно-
шении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-
ственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в кото-
ром отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итого-
вого результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 
характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 
быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обществен-
ной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в от-
крытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Учебное сотрудничество 
На уровнесреднего общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-
ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 
групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) не-
редко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 
другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирова-
ние коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние 



сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу ос-
новных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным усло-
вием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения раз-
личных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-
дукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-
личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позво-
ляет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 
другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распре-
деления, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-
делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и по-
строения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-
ствия относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, 

а также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и 
между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пе-
рестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценно-
стных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимо-
действия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-
ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполне-
ния заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости 
от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учитывать 
при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дейст-
вия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 
обучающихся на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 
• развитие стремления к успеху и одобрению; 



• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это пори-
цание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи-

мися. 
Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-
возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельно-
стью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 
новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Средняя уровень школьного образования является исключительно благопри-

ятным периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, 
кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) 
деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение догово-
рённости о правилах взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка 
ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 
группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недос-
тающую для успешного действия, является существенным показателемучебной 
инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции уча-
щего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта си-
туация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять ини-
циативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недос-
тающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функ-
ций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотруд-

ничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессив-
ность, индивидуалистические тенденции и пр.  



Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью про-
ектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 
 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со 
своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной 
школе на протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 
учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отли-
чить её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 
достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразо-
ванию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодействия 
с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого – основное звено 
школы (–8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного со-
трудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут вы-
ступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тре-
нингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 
так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимо-

действие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качест-

ве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 



• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 
 
Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом спе-
циального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. За-
дача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отраже-
ние в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это 
сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 
позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию дей-
ствий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные 
действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких 
средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: че-
му учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-
дач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и вы-
деления их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось ши-
роко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности 
мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопре-
делении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-
практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих дейст-
вий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-
ствить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких це-
лей добился? чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих спо-
собов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предме-
тах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходи-
мых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация 
учебной деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  



• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически 

это перевод учебной задачи в творческую). 
 
Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогиче-
ского стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собствен-
но стиль общения с обучающимся лишь одна из составляющих педагогического 
стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёр-
скую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь 
задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая уровень общего образования – самоценный, принципиально новый 

этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в са-
мовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на уровнесреднего общего образования  является логическим 
продолжением обучения на уровнеосновного общего образования,  котораяявляет-
ся базой для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному 
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом 
уровне образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и са-
мообразованию. 

На уровнесреднего общего образования у обучающихся на основе усвоения 
научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлек-
сивного мышления, появляются способностирассуждать на основе общих посы-
лок, умение оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного 
рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся спо-



собен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие пси-
хические функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблю-
даться умение длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически 
организованном материале.Интеллектуализируется процесс восприятия – оты-
скание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных за-
висимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение про-
цессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования явля-
ется не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, вос-
произвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 
коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих спо-
собность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможно-
сти всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 
предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить ин-
теграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровнесреднего общего 

образования 
 

Русский язык 
 

Общие сведения о языке.Язык и культура. Язык и история народа.Основные 
изменения в русском языке постсоветского времени.Проблемы экологии языка. 
Русский язык в современном мире. Функции русского языка какучебного предме-
та.Наука о русском языке. Выдающиеся ученые - русисты. 

Система русского языкаЯзык как система. Основные уровни русского язы-
ка.Фонетика русского языка, орфоэпия, лексика и фразеология, морфемика и сло-
вообразование, грамматика. Морфология и синтаксис.Лексикография. Орфография 
и пунктуация. Повторение изученного. 

Речь. Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Основные 
требования к речи: правильность, точность, выразительность,уместность употреб-
ления языковых средств. Функциональные стилиречи и их основные особенно-
сти.Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико- фразеологические, 
грамматические, стилистические, орфографическиеи пунктуационные). 

Основные нормы современного литературного произношения иударения в 
русском языке.Нормативное употребление форм слова, слов,  фразеологизмов. 
Нормативное построение словосочетаний и предложений разного ти-



па.Употребление слов и фразеологических оборотов в строгомсоответствии с их 
значением и стилистическими свойствами. 

Нормы русского правописания. Роль лексического и грамматического 
анализа при написании слов различной структуры и значения.Роль пунктуации в 
письменном общении. Смысловая роль знаковпрепинания. Способы оформления 
чужой речи. Цитирование.Выразительность русской речи. Источники ее богатства 
ивыразительности.Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие  
речи. 

Звукопись как изобразительное средство. Роль ударения встихотворной речи. 
Интонационное богатство русской речи.Выразительные словообразовательные 
средства. Индивидуальныеновообразования; использование их в 
художественной речи. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Основные видытропов и 
использование их мастерами русского слова. Стилистическаяокраска слова и фра-
зеологизма. Изобразительные возможностисинонимов, антонимов, паронимов, 
омонимов. Особенностиупотребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, по-
словицы ипоговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики.Грамматическая синонимия как источ-
никбогатства и выразительностирусской речи. Изобразительно - выразительные 
возможностиморфологических форм и синтаксических конструкций. 
Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры,основанные на 
возможностях русского синтаксиса. 

 
Литература 

 
Основные видытропов и использование их мастерами русского слова. Стили-

стическая окраска слова и  фразеологизма. Изобразительные возможности синони-
мов, антонимов, паронимов, омонимов. Особенности употребления фразеологиз-
мов в речи. Крылатые слова, пословицы ипоговорки и использование их в речи. 

Выразительные средства грамматики.Грамматическая синонимия как источ-
никбогатства и выразительностирусской речи. Изобразительно - выразительные 
возможностиморфологических форм и синтаксических конструк-
ций.Стилистические функции порядка слов. Стилистические фигуры,основанные 
на возможностях русского синтаксиса. 

Литература. Сведения по истории и теории литературы. Идеалы гуманизма и 
народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность". 

Основные этапы жизненного и творческого путиА.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова.Биографические сведения (основные факты) о писате-
лях - классиках XIX в. и выдающихся писателях XX в., включенных в обязатель-
ный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа - эпопеи 
Л.Н. Толстого "Война и мир".Оценка изученных произведений писателей -  
классиков в статьях выдающихся русских критиков XIX - XX веков. Соотношение 
жизненной правды и художественного вымысла в литературных произведениях. 



Конкретно - историческое и общечеловеческое значение произведений классиче-
ской литературы. Роды и жанры литературы и основные способы выражения  
авторского сознания. 
Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно - стилевое един-
ство литературного произведения.Основные черты литературных направлений 
(классицизма, романтизма, реализма, модернизма).Нравственная, социальная, ми-
ровоззренческая, историко –культурнаяпроблематика русской литературы. Человек 
в его отношении к обществу, природе; преемственность поколений;  
человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал человечности.  
 
Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века 
Г.Р. Державин. Стихотворения: "Властителям и судиям", "Ключ", "Фелица", "Рус-
ские девушки", "Снегирь", "Соловей","Памятник", "Бог". 
В.А. Жуковский. Стихотворения: "Певец во стане русских воинов", "Песня  ("Ми-
нувших дней очарованье..."), "Море", "Эолова арфа". 
А.С.Пушкин. Стихотворения: "Пророк", "Поэту", "Осень", "Брожу ли я вдоль улиц 
шумных...", "Отцы - пустынники и женынепорочны...", "На холмах Грузии...", "Я 
вас любил...", "Погасло дневное светило...", "Безумных лет угасшее  
веселье...". "Маленькие трагедии", например: "Моцарт и Сальери", "Каменный 
гость". Роман "Евгений Онегин". 
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения, например: "Дума", "Родина", "Поэт", "Я не уни-
жусь пред тобою...", "Как часто пестрою толпою окружен...", "Молитва" ("В мину-
ту жизни трудную..."), "Выхожу один я на дорогу...", "Пророк". Роман "Герой на-
шего времени". 
Н.В. Гоголь. Поэма "Мертвые души". 

Из литературы II половины XIX века 
А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Бесприданница". 
И А. Гончаров. Роман "Обломов" 
И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети" или "Дворянское гнездо". 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения, например: "Silentium", "He то, что мните вы, приро-
да...", "Еще земли печален вид...", "Как хорошо ты, о море ночное...", "Я встретил 
вас...", "Эти бедные селенья...", "Нам не данопредугадать...". 
А.А. Фет. Стихотворения, например: "Еще майская ночь...", "Шепот, робкое дыха-
нье...", "Облаком волнистым...", "Еще весны душистой нега...", "Заря прощается с 
землею...", "Это утро, радость эта...","Поэтам", "На железной дороге", "Сияла ночь. 
Луной был полон сад...". 
Н.А. Некрасов. Стихотворения, например: "Поэт и гражданин", "Элегия" (1874 г.), 
"Пророк", "Зине" ("Ты еще на жизнь имеешьправо..."),"Рыцарь на час", "Я не люб-
лю иронии твоей...", "Умру я скоро...", стихи из цикла "О погоде". 
Н.С. Лесков. Повесть "Тупейный художник" (обзорное изучение). 
М.Е. Салтыков - Щедрин. Роман "История одного города" или "Господа Головле-
вы" (обзорное изучение). 
Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот". 
Л.Н. Толстой. Роман - эпопея "Война и мир". 

Из литературы конца XIX- начала XX в. 



А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай изпрактики", 
"Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый сад" или "Три 
сестры". 
И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан - Фран-
циско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". Стихотворения, 
например: "Крещенская ночь", "Одиночество","Последний шмель", "Песня" ("Я 
простая девка на баштане..."), "Ночь". 
А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", "Гам-
бринус". 
Избранные стихотворения поэтов серебряного века:И.Ф. Анненского, К.Д. Баль-
монта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С.Гумилева, В. Хлебникова, О.Э. Ман-
дельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

Из литературы XX века 
М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" (об-
зорное изучение). 
А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", "Незнакомка", 
"Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной дороге", "На поле Ку-
ликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать".  
В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", "Скрипка и 
немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", "Юбилейное", 
"Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы  "Облако в штанах", "Во весь голос". 
С.А. Есенин. Стихотворения: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 
"Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "О красном вече-
ре задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь уходим  понемно-
гу...". Из цикла "Персидские мотивы". 
А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи","Перед вес-
ной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...","Мне ни к чему одиче-
ские рати...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Приморский сонет", "Родная зем-
ля", "Муза". Поэма "Реквием". 
М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное изучение). 
А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 
М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное изучение). 
Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных -  
тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль","Снег 
идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 
А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей вины...", "Вся 
суть в одном - единственном  завете...", "Памяти матери", «К обидам". 
Н.А. Заболоцкий. Стихотворения , например: "Завещание",  "Читаястихи", "О кра-
соте человеческих лиц", "Гроза идет". 

Произведения писателей и поэтов второй половины XX 
века,получившие общественное признание современников 

:  
Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П.Некрасова, В.Г. 
Распутина, А.И. Солженицына,  В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, 
Е.А.  Евтушенко, А.В. Вампилова, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. 
Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш.  Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 



Из зарубежной литературы избранные произведения 
: 

В. Шекспира "Гамлет", И.-В. Гете "Фауст", Э.-Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", 
О.Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. Шоу "Пигмалион", Г. Уэллса "Война 
миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.-М.Ремарка "Три товарища" и др. (обзор-
ное изучение) 

 
Иностранный язык. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 
Говорение.Диалогическая речь. Дальнейшее совершенствование диалогиче-

ской речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги.  

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описа-
ние, сообщение, рассказ (включающий эмоционально -оценочные суждения), рас-
суждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргумента-
цией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 
коммуникативную ситуацию.  

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и  
понимания на слух аутентичных аудио - и видеотекстов с разной глубиной про-
никновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости  
от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием ос-
новного содержания (ознакомительное чтение); с полнымпониманием содержания 
(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей ин-
формации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно- 
популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, про-
спект, реклама, стихотворение и др. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 
пожеланиязаполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, граждан-
ство, адрес);писать личное письмо с опорой и без опоры на образец  
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выра-
жать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Составлять план, тезисы 
устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной дея-
тельности. 

Грамматика:Дальнейшее расширение объёма значений грамматических  



средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространённые и распространённые простые предложения. Сложносочинён-
ные предложения. 

История России. Всеобщая история. 
Источники сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его 

достоверность. Концепции исторического развития человечества.Возможные пе-
риодизации исторического процесса. Историческое время и пространство. 

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.Предыстория че-
ловечества и её хронологические рамки. Расселениедревнейшего человечества. Че-
ловек и природа.Жизньлюдей в первобытную эпоху (занятия, орудия  
труда, жилища). Переход к земледелию и скотоводству. Появление частной 
собственности. Равенство и неравенство. Возникновение религиозных 
верований и искусства. Переход от предыстории к древним цивилизациям. 

Хронологические рамки истории Древнего мира. 
Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государ-
ства. Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материаль-
ная культура и хозяйственная жизнь в Древнем мире.Социальные слои и группы в 
древних обществах. Человек  и общество в древних цивилизациях. 
Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм,  христианство. Знания о ми-
ре и человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего 
Востока и  античного мира. 

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. 
Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религий (христианства, исла-
ма, буддизма, конфуцианства) в их формировании и развитии. Великое пере 
селение народов. Славяне, их расселение, образ жизни. Материальная культура и 
хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века (Западная Евро 
па, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер средневековых ци-
вилизаций. Ремесло, торговля. Особенности западно-европейского феодализма.  
Феодальное землевладение в разных цивилизациях Средневековья. Развитие горо-
дов. Древнерусские города. Социальная структура средневекового общества.  
Социальные движения в Средние века. Развитие государственности 
в средние века. Возникновение и эволюция государств в Западной Европе, на 
Руси. Политическая раздробленность. Формирование централизованных госу-
дарств. Сословно -представительные монархии. Земские соборы на Руси. 
Истоки российского самодержавия. Религия и церковь в средневековой Европе.  
Христианизация Руси. Православие и католичество. Религиозные движения,  
народная религиозность. Светская и духовная власть в  Западной Европе, Визан-
тии, на Руси. Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в 
средние века. Русские земли между Западом и  Востоком. Представления средне-
векового человека о мире,  ментальность средневекового человека. Средневековая 
культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира. 

Хронологические рамки истории Нового времени, еепериодизация. 
Великие географические открытия.Возрождение: историческая эпоха и тип куль-
туры. Достижения в искусстве, культуре, науке. Реформация и контрреформация в 
Европе. Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модер-
низации. Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Про-



мышленный переворот.  Формирование индустриальной цивилизации. Экономиче-
ское развитие России в Новое время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. 
Особенности  модернизации России. Изменения в социальной структуре общества 
в Новое время. Генезис и развитие абсолютизма. Специфика российского абсолю-
тизма. Основные группы российского общества. Социальные противоречия, соци-
альные движения. Образование колониальных империй. Россия: расширение гра-
ниц, складывание многонациональной империи. Социальные и политические док-
трины: идеология Просвещения; либерализм, консерватизм, социалистические 
учения. Революции XVII - XIX веков. Развитие парламентаризма, утверждение 
конституционных порядков в Западной Европе. Общественное движение в России 
(славянофилы и западники, консерваторы, либералы, радикалы). 
Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распро-
странение образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художест-
венная культура Нового времени. Развитие российской культуры в XVII - XIX ве-
ках, ее вклад в мировую культуру.Международные отношения в Новое время. Рос-
сия в системе международных отношений. Войны Нового времени. Внешнеполи-
тические союзы и дипломатия. Колониальный раздел мира. Изменения на карте 
мира в XX веке. Россия на карте мира. Развитие производства, техники и техноло-
гии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая  
революции. Социальные и экологические последствия научно-технического про-
гресса.Неравномерность экономического и социального развития основных регио-
нов мира. Пути модернизации России в XX веке.Эволюция социальных групп и 
слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX в. Реформы и револю-
ции. Российские революции в XX в. Социальная структура советского общества. 
Социальные изменения в России в конце XX в. Политические системы и режимы в 
новейшее время. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм. Этапы и  
особенности политического развития России в советское и постсоветское время. 
Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-
политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и послед-
ствия.  Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского 
народа. Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в 
системе современных международных отношений. Развитие культуры в XX в. Из-
менения в образе жизни  людей. Массовая культура. Информационная революция. 
Многообразие стилей и течений в художественной культуре.  
Российская культура в XX в., ее вклад в мировую культуру. 

 
 

Обществознание 
 
Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и 
культура. Взаимосвязь экономической,  социальной, политической и духовной 
сфер общества. Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм  
общественного развития. Проблема общественного прогресса. Целостность  
современного мира, его противоречия. Человек как продукт биологической, соци-
альной и культурной эволюции. Бытие человека. Деятельность и  творчество. Цель 



и смысл жизни человека. Самореализация.  Личность, ее социализация и воспита-
ние. Внутренний мир  человека. Сознательное и бессознательное. Самопознание.  
Поведение. Свобода и ответственность личности. Познание мира: чувственное и 
рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм  че-
ловеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и  обществе. Социальное 
и гуманитарное знание. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности  
культуры: народная, массовая и элитарная культуры;  молодежная субкультура. 
Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные направления. 
Религия как феномен культуры. Наука.  
Образование и самообразование. Мораль, ее категории.  
Тенденции духовной жизни современной России. 
Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы.  
Измерители экономической деятельности. Экономический  
цикл и экономический рост.  
Государственный бюджет.  Государственный долг. Денежно - 
кредитная политика. Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля,  
международная финансовая система.Экономическое содержание собственности. 
Обмен.  Специализация.Экономика потребителя. Экономика производителя.  
Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный минимум. За-
нятость и безработица.  
Россия в условиях рыночной экономики.Экономическая культура.Социальные от-
ношения и взаимодействия. Многообразиесоциальных групп. Неравенство и соци-
альная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. Отклоняю-
щееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 
Межнациональные отношения. Национальная политика.  
Семья как социальный институт и малая группа. Тенденции развития семьи. 
Молодежь как социальная группа.  
Социальные процессы в современной России. 
Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, 
формы государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Полити-
ческая идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского 
общества. Местное самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь 
современной России. Политическая культура. Право в системе социальных норм. 
Система права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права.  
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Публичное и частное 
право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность и ее ви-
ды. Основные понятия и нормы государственного, административного, граждан-
ского, трудового и уголовного права в Российской Федерации. Международные 
документы по правам человека. Система судебной защиты прав человека.  
Правовая культура. 

 
 

География 
Политическое устройство мира. Политическая карта мира. Изменения на полити-
ческой карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их 



основные группы. Государственный строй, формыправления и административно-
территориального устройства стран мира.Геополитика и политическая география. 
Международные организации. Роль и место России в современном мире. 
География мировых природных ресурсов. Основные виды природных ресурсов. 
Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Обеспеченность 
природными ресурсами. Особенности использования разных видов природных ре-
сурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. Причины и послед-
ствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических проблем в 
мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. География населения 
мира. Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост населения 
и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический состав 
населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. Эт-
нополитические и религиозные конфликты. 
Размещение и плотность населения. Миграция, виды миграций, география между-
народных миграций. Расселение населения. Городское и сельское население. Ур-
банизация и ее формы, темпы и уровни урбанизации. Крупнейшие города и  
городские агломерации мира и России. Уровень и качество жизни населения круп-
нейших стран и регионов мира. География мирового хозяйстваМировое хозяйство 
и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. Международное гео-
графическое разделение труда. 
Экономическая интеграция. Интеграционные группировки. Отраслевая и террито-
риальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей промыш-
ленности и сельского хозяйства мира, основные промышленные и сельскохозяйст-
венные районы. География мирового транспорта. Усиление роли непроизводствен-
ной сферы в мировой экономике. География внешней торговли. Виды  
международных экономических отношений. Россия в мировой экономике. 
Региональная характеристика мира. Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства зарубежной Европы, Азии, Северной и 
Южной Америки, Африки, Австралии и Океании.  Региональные различия. 
Особенности географического положения, природно - ресурсного потенциала, на-
селения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны ближне-
го зарубежья. Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы, их сущ-
ность и взаимодействие.  Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографиче-
ская и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема сохранения ми-
ра на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль  географии в ре-
шении глобальных проблем человечества. 
 

 
Математика.  

Вычисления и преобразования. Действительные числа. Свойства арифметиче-
ских 
действий с действительными числами. Сравнение действительных чисел. Корень 
степени n.  Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 
с иррациональным показателем. 



Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
Формула перехода от одного основания логарифма к другому.Тождественные пре-
образования иррациональных, степенных, показательных и логарифмических вы-
ражений. 

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приве-
дения. Соотношения между тригонометрическими функциями: 
основные тригонометрические тождества, формулы сложения и следствия из них. 
Тождественные преобразования тригонометрических выражений.  

Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Равносильность  
уравнений. Основные методы решения уравнений: разложение на множители, за-
мена переменной, использование свойств функций. 
Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. Триго-
нометрические уравнения.  

Системы уравнений. 
Рациональные неравенства с одной переменной. Решение неравенств мето-

дом интервалов. Иррациональные неравенства. Показательные и логарифмические 
неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. Уравнения и неравенства с па-
раметрами. 

Функции. Числовые функции. Область определения и множество значений 
функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, четность, нечет-
ность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие значения,  
ограниченность, сохранение знака. Связь между свойствами функции и ее графи-
ком.Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс), показа-
тельная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Понятие о пределе и 
непрерывности функции.  

Производная. Геометрический и физический смысл производной. Таблица 
производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. Произ-
водная функции вида у = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 
производной:  нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших  
значений, промежутков монотонности. Построение графиков функции. Первооб-
разная функция. Задача о площади криволинейной трапеции. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 
прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Признаки  
параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. Углы между прямы-
ми и плоскостями. Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими 
прямыми, между прямой и параллельной ей плоскостью, между  параллельными 
плоскостями. Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида.  Усеченная 
пирамида. Правильные многогранники. Сечения  многогранников. Формулы объе-
мов призмы и пирамиды. Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой  
цилиндр. Прямой круговой конус. Усеченный конус. Сечения  конуса. Шар и сфе-
ра. Формулы объемов цилиндра, конуса и шара. Формулы площадей: боковой по-
верхности цилиндра и  конуса, поверхности шара. Изображение пространственных 
фигур. Подобие пространственных фигур. Отношение площадей  
поверхностей и объемов подобных фигур. 
 



Информатика 
 

Информация и информационные процессы. Вещество, энергия, информация  
-основные понятия науки.Информационные процессы в живой природе, обществе 
и технике: 

-получение, передача, преобразование, хранение и использованиеинформа-
ции.  

Информационные основы процессов управления.Информационная культура 
человека. Информационное общество. 

Представление информации. Язык как способ представления информации.  
Кодирование. Двоичнаяформа представления информации. Вероятностный подход 
копределению количества информации. Единицы измерения информации. 
Системы счисления и основы логики. Системы счисления. Двоичная система счис-
ления. Двоичнаяарифметика. Системы счисления, используемые в компьютере. 

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и 
их преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений. 
Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор). 

Компьютер. Основные устройства компьютера, их функции и  
взаимосвязь.Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное про-
граммное обеспечение. Операционная система: назначение и основные функ-
ции.Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод  
и вывод данных.Инсталляция программ. Правовая охрана программ и  
данных. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы. Техника безопасности 
в компьютерном классе.Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информаци-
онные модели. Информационное моделирование.Основные типы информационных 
моделей (табличные, иерархические, сетевые). Исследование на компьютере ин-
формационных моделей из различных предметных областей. Алгоритмизация и 
программированиеПонятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алго-
ритмов, система команд исполнителя. Способы записей алгоритмов. 
Формальное исполнение алгоритмов. Основные алгоритмические конструкции. 
Вспомогательные алгоритмы.Знакомство с одним из языков программирования.  
Переменные величины: тип, имя, значение. Массивы (таблицы)как способ пред-
ставления информации.Различные технологиипрограммирования. Алгоритмиче-
ское программирование: основные типы данных, процедуры и функции. 
Объектно-ориентированное программирование: объект, свойства объекта, опера-
ции над объектом.Разработка программ методом последовательной 
детализации (сверху вниз) и сборочным методом (снизу вверх) 

 
Физика 

 
Методы научного познания и физическая карта мира. Эксперимент и теория в 

процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Науч-
ные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их приме-
нимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира. 



Механика 
Механическое движениеи его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движе-
ния по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное  
ускорение.Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 
Принцип относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон 
всемирного тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения 
импульса и энергии в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, 
период, частота,фаза колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. 
Резонанс.Автоколебания. Механические волны. Уравнение  
гармонической волны. 

Молекулярная физика. Термодинамика. 
Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро.Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со 
средней кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. 
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. КПД  
теплового двигателя. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 
молекул идеального газа. Уравнение Клапейрона - Менделеева. Изопроцессы. На-
сыщенные и ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела. 

Электродинамика 
Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Потенциальность электроста-
тического поля. Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость.Конденсатор. Диэлек-
трики в электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов вметаллах, жид-
костях и газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. 
Параллельное и последовательное соединения проводников.Полупроводники. Соб-
ственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-переход.Индукция маг-
нитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромаг-
нитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. Самоин-
дукция. Индуктивность. Колебательный 
контур. Переменный ток. Производство, передача и потребление электрической 
энергии.Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромаг-
нитных волн. Принципы радиосвязи. 

Оптика 
Свет как электромагнитная волна. Интерференция света.Когерентность. Ди-

фракция света. Дифракционная решетка.Поляризация света. Закон преломления 
света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы.Основы специальной тео-
рии относительности. Инвариантность скорости света. Принцип относительности 
Эйнштейна. Пространствои время в специальной теории относительности. Связь 
массы и энергии. Квантовая физика. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фо-
тоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. Уравнение Эйнштейна для 
фотоэффекта. Корпускулярно - волновой дуализм.Гипотеза Луи де Бройля. Дфрак-
ция электронов.Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Ла-



зеры.Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер.Синтез 
ядер. Ядерная энергетика. Элементарные частицы.Фундаментальные взаимодейст-
вия. 

Астрономия 
Основное содержание учебного предмета «Астрономия» 
на уровне среднего общего образования Астрономия, ее значение 

и связь с другими науками 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Все-

ленной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 
радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движе-

ние звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Ви-
димое годичное движение Солн-
ца.Эклиптика.ДвижениеифазыЛуны.ЗатменияСолнцаиЛуны.Времяикалендар
ь. 

Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система ми-

ра. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 
условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 
обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел 
в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 
под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 
искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной сис-
теме. 

Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. 

Земля и Луна 
— двойнаяплане-
та.ИсследованияЛуныкосмическимиаппаратами.Пилотируемыеполеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 
Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 
астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды име-
теориты. 

Солнце и звезды 
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Зем-
лю. Звезды — далекие солн-
ца.Годичныйпараллаксирасстояниядозвезд.Светимость,спектр,цветитемперат
ура различныхклассовзвезд.Диаграмма«спектр—
светимость».Массыиразмерызвезд.Модели звезд. Переменные и нестацио-
нарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 
массы. 

Строение и эволюция Вселенной 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Облас-
ти звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 



Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 
Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Не-
стационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излу-
чение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 
  



 
Биология 

Введение 
Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее достиже-
ния. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 
популяционно - видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 
бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа. 
Клетка как биологическая система.  
Цитология –наука о клетке. 
Основоположники клеточной теории, ее основные положения. Клеточное строение 
организмов – основа единства органического мира. Методы изучения строения и 
функций клетки.Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и  
функций белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других 
неорганических веществ. Сходство химического состава клеток разных организмов 
как  доказательство их родства. Клетка –единица строения организмов. Взаимо-
связь строения и функций частей и органоидов клетки  - основа ее целостности. 
Хромосомы и гены. Клетка – единица жизнедеятельности организмов.  
Метаболизм. Ферменты, их химическая природа, роль в метаболиз-
ме.Энергетический и пластический обмен. Генетический код,  матричный характер 
реакций биосинтеза. Особенности  пластического обмена веществ у растений  - фо-
тосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование энергии 
света в процессе образования органических веществ изнеорганических. 
Клетка –единица роста и развития организмов.  
Соматические и половые клетки, набор хромосом в них.  Видовое постоянство 
числа, формы и размера хромосом.  Митоз – деление соматических клеток. 
Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия  митоза и мейоза, их значе-
ние.  
Организм как биологическая система 
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы  разных царств живой 
природы. Вирусы –неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, ор-
ганы, системы  органов, их взаимосвязь  –основа целостности организма.  
Организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапро-
фиты, паразиты,симбионты).Воспроизведение организмов, его значение. Способы 
размножения организмов. Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и опло-
дотворение  – основа видового постоянства числа хромосом. Онтогенез и прису-
щие ему закономерности.  Специализация клеток, образование тканей, органов в 
процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное  
развитие организмов. 
Генетика – наука о наследственности и изменчивости – 
свойствах организмов, их проявление в онтогенезе. Методы изучения наследсвен-
ности и изменчивости организмов, генетики человека.Генетическая терминология 
и символика. Законы наследственности, установленные Г. Менделем и Т. Морга-
ном, их цитологические основы. Хромосомная теория наследственности. Модифи-
кационная, мутационная и комбинативная изменчивость признаков организма. 
Значение разных форм изменчивости для жизни организма и эволюции. Причины 



модификационной, мутационной и комбинативной изменчивости. Норма реакции, 
ее генетические основы.Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, нар-
котиков, никотина на генетический аппарат клетки. Меры  защиты среды от за-
грязнения мутагенами, предупреждение формирования у обучающихся вредных 
привычек. Профилактика  наследственных заболеваний у человека. 
Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов  растений и пород живот-
ных, их генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, эксперимен-
тальный мутагенез.  Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных 
растений, открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчиво-
сти. Биотехнология, генная и клеточная инженерия,  
клонирование. Значение биотехнологии для развития селекции, народного  
хозяйства, охраны природы.  Надорганизменные системы Вид, его критерии. Раз-
нообразие видов растений и животных. Популяция – структурная единица вида и 
элементарная  единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции.  Движущие си-
лы эволюции. Творческая роль естественного  отбора в образовании новых видов и 
приспособленности  организмов к среде обитания. Формы естественного отбора.  
Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эво-
люция органического мира, А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен об основных на-
правлениях эволюции.Причины процветания одних видов и вымирания других в 
современную эпоху. Происхождение человека. 
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым 
учения о биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие 
популяций в экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями 
разных видов–основа целостности экосистем. Колебания численности популяций, 
их причины. Меры,  обеспечивающие сохранение популяций. Круговорот веществ 
в экосистемах, роль организмов  продуцентов, консументов и редуцентов органи-
ческого  вещества в нем. Пищевые связи  – основа цепей  и сетей  питания, их зве-
нья. Роль растений как начального звена в  цепях питания. Правила экологической 
пирамиды. Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их  
смена. Биологическое разнообразие – основа устойчивого развития экосистем. 
Меры сохранения биологического разнообразия. Агроэкосистемы, их разнообра-
зие, основные отличия от экосистем. 
Биосфера –глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере, живом 
веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфе-
ре, роль живого вещества в нем.Космическая роль растений на Земле. Глобальные 
изменения в биосфере (расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные 
дожди и др.), вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. 
Проблема устойчивого развития биосферы. 
 

Химия 
Химический элемент. 
Формы существования химического элемента. Современные представления о 
строении атомов. Изотопы.Строение электронных оболочек атомов элементов пер-
вых четырех периодов. Понятие об электронном облаке, s- и р-электронах. Радиу-
сы атомов, их периодические изменения в системе химических элементов. 



Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен-
делеева. Развитие научных знаний о периодическом законе и периодической сис-
теме химических элементов Д.И. Менделеева.  
Вещество. 
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.Виды химической связи. 
Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и энергия связи. По-
нятие об электроотрицательности химических элементов. Степень окисления. 
Ионная связь, ее образование. Заряд иона.Металлическая связь. Водородная связь. 
Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств веществ от типа кристалли-
ческих решеток.Многообразие неорганических и органических веществ.  
Аллотропия неорганических веществ. Изомерия и гомология органических ве-
ществ.Основные положения теории химического строения органических веществ 
A.M. Бутлерова. Основные направления развития теории строения. 
Неорганические вещества. 
 Классификация неорганических веществ.Общая характеристика металлов главных 
подгрупп I - III  групп в связи с их положением в периодической системе  
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов. 
Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.Общая характеристика неметал-
лов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их положением в периодической 
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их 
атомов.Характерные химические свойства неорганических веществ различных 
классов: оксидов (основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных 
гидроксидов, кислот, солей. Понятие о протолитах.Органические вещества. Клас-
сификация органических веществ.Особенности химического и электронного 
строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации электронных облаков. 
Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая номенклатура.Понятие о 
циклических углеводородах. 
Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение.Гомологи бензо-
ла.Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные од-
ноосновные карбоновые кислоты. Электронное строение функциональныгрупп ки-
слородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, ки-
слот.Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.Сложные эфиры. Жиры. Понятие о 
мылах. Углеводы, их классификация.Амины. Электронное строение аминогрупп. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Белки как биополиме-
ры. Структуры белков.Химическая реакция. Тепловой эффект химической реакции. 
Сохранение и превращение энергии при химических реакциях.Понятие о скорости 
химической реакции.Факторы, влияющие на изменение скорости химической ре-
акции.Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и 
условия его смещения.Электролитическая диссоциация неорганических и органи-
ческихкислот, щелочей, солей. Степень диссоциации. 
Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. 
Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов солей.Виды коррозии метал-
лов. Способы предупреждения коррозии. 
Механизмы реакций замещения и присоединения в 
органической химии. Правило В.В. Марковникова. Реакция полимеризации. Реак-
ция горения углеводородов.Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов 



и кислородосодержащих соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на 
примере фенола и бензола). 
Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров.  
Характерные реакции аминов, аминокислот, белков. 
Познание и применение веществ человеком 
Методы исследования объектов, изучаемых в химии.  
Правила работы с веществами и оборудованием. Сведения о токсичности и пожар-
ной опасности изучаемых веществ. 
Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные прин-
ципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, 
серной кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза  
Высокомолекулярныхсоединений.Природные источники углеводородов, их пере-
работка, использование в качестве топлива и органическом синтезе.Основные ме-
тоды синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических каучу-
ков, волокон).Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков. 
Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема 
газов по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теп-
лового эффекта реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, 
если одно из веществ дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора 
с определенноймассовой долей растворенного вещества. Нахождение  
молекулярной формулы органического вещества.Глобальные проблемы человече-
ства: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль химии в их решении. 
      

Физическая культура 
 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры лично-
сти. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: все-
сторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому 
долголетию; физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; 
физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколе-
ния, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное 
олимпийское и физкультурно -массовые движения (на примере "Спорт для всех"), 
их социальная  направленность и формы организации. Спортивно - оздоровитель-
ные системы физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их 
цели и задачи, основы содержания и формы организации. Психолого - педагогиче-
ские основы. Способы индивидуальной организации, планирования,  регулирова-
ния и контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 
упражнениями профессионально - ориентированной и оздоровительно - корриги-
рующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 
Понятие телосложения и характеристика его основных  типов, способы составле-
ния комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. 
Способы регулирования массы тела, использование  корригирующих упражнений 
для проведения самостоятельных индивидуализированных занятий. 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
 



Основы здорового образа жизни. Здоровье человека: индивидуальное и общест-
венное, духовное и физическое. Здоровый образ жизни. Основные показатели ин-
дивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим дня человека и его значение для 
здоровья. Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском воз-
расте. Биологические ритмы и работоспособность человека. Значение двигатель-
ной активности в жизни человека. Закаливание организма. Рациональное питание и 
здоровье. Особенности питания при различных физических и умственных нагруз-
ках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима дня и двига-
тельной активности для профилактики школьной патологии. Взаимоотношение по-
лов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД и его профи-
лактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика ин-
фекционных заболеваний. Вредные привычки (табакокурение, употреблениеалко-
голя, наркомания и токсикомания), их влияние на здоровье. Профилактика вред-
ных привычек. Безопасность и защита человека в опасных и  
чрезвычайных ситуациях. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, при-
родного и социального характера. Правила безопасного поведения в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). Вынужденная автономия человека в 
природных условиях. Последовательность действий в условиях вынужденной ав-
тономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 

Технология 
 

Информационное обеспечение процесса проектирования  
Основные теоретические сведения. Определение цели проектирования. Источники 
информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные ис-
точники информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Ме-
тоды сбора и систематизации информации и источники научной и технической 
информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ полу-
чения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения 
информации на электронных носителях. Использование опросов для определения 
потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ эко-
номического обоснования проекта. Технические требования и экономические по-
казатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 
Практические работы. Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объ-
ектов. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 
Проектная документация  
Основные теоретические сведения. Виды нормативной   документации,   используе-
мой   при  проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения 
затрат на проектирование и производство. Учет требований безопасности при проек-
тировании. Состав проектной документации. Согласование проектной документа-
ции. 
Практические работы. Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое 
решение нормативными документами. 



Презентация результатов проектной деятельности  
Основные теоретические сведения. Определение целей презентации. Выбор формы 
презентации. Особенности восприятии вербальной и визуальной информации. Ис-
пользование технических средств в процессе презентации. Организация взаимо-
действия участников презентации. 
Практические работы. Подготовка различных форм презентации результатов соб-
ственной проектной деятельности. Компьютерная презентация. 
Производство, труд и технологии. Организация производства  
Структура современного производства  
Основные теоретические сведения. Сферы профессиональной деятельности: сфера 
материального производства и нематериальная сфера. Представление об организа-
ции производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и пред-
приятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус современных 
предприятий в соответствии с формами собственности на средства производства: 
государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 
общества, холдинг и. Цели и функции производственных предприятий и предпри-
ятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, зани-
мающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития региона. 
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизон-
тальное разделение труда в соответствии со структурой технологического процес-
са. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 
Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 
профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 
Едином тарифно-квалификационном справочнике рабе и профессий (ЕТКС). 
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и про-
фессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 
мобильности. 
Практические работы. Анализ региональной структуры производственной сферы. 
Анализ форм разделения труда в организации. Анализ требований к образователь-
ному уровню и квалификации работников. Описание целей деятельности, особен-
ности производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 
Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Нормирование и оплата труда 
Основные теоретические сведения. Основные направления нормирование труда в 
соответствии с технологией и трудоемкостью процессов производства: норма тру-
да, норма времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма чис-
ленности, норма управляемости, технически обоснованная норма. Meтодика уста-
новления и пересмотра норм. 
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на 
средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприяти-
ях в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-
премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы 
найма и оплаты труда. 
Практические работы. Установление формы нормирования труда для лиц ближай-
шего окружения. Сопоставление достоинств и недостатков различных форм опла-



ты труда. Определение преимущественных областей применения различных форм 
оплаты труда. 
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  
Функционально-стоимостной анализ  
Основные теоретические сведения. Цели и задачи функционально-стоимостного 
анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод технического творчества. Основные 
этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий, ис-
следовательский, рекомендательный и внедрения. 
Практические работы. Применение элементов функционально-стоимостного ана-
лиза для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 
Основные закономерности развития искусственных систем  
Основные теоретические сведения. Понятие об искусственной системе. Развитие 
как непрерывное возникновение и разрешение противоречий. Основные законо-
мерности развития искусственных систем. История развития техники с точки зре-
ния законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение 
крупных научно-технических проблем о современном мире. Выдающиеся откры-
тия и изобретений и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 
Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирова-
ния направлений технического прогресса. 
Практические работы. Выявление противоречий в требованиях к частям искусст-
венных систем. Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей 
развития искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 
совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайше-
го окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 
закономерностей их развития. 
Защита интеллектуальной собственности  
Основные теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. 
Способы защиты авторских прав. Научный и технический отчеты. Публикации. 
Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патент-
ной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полез-
ная модель. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 
Практические работы. Разработка различных форм защиты проектных предложе-
ний (тезисы докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или про-
мышленный образец). 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  
Основные теоретические сведения. Способы изучения рынка труда и профессий: 
конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на 
различные виды профессионального труда, средства получения информации о 
рынке труда и путях профессионального образования. 
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 
источников информации о рынке образовательных услуг. 
Практические работы. Изучение регионального рынка труда и профессий и про-
фессионального образования. Знакомство с центрами профконсультационной по-
мощи. 



Планирование профессиональной карьеры  
Основные теоретические сведения. Пути получения образования, профессиональ-
ного и служебного роста. Возможности квалификационного и служебного роста. 
Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. 
Формы само презентации. Содержание резюме. 
Практические работы. Сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. Подготов-
ка резюме и формы само презентации. 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
на уровнесреднего общего образования 

 
ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  В ШКОЛЕ 

 
МБОУ «Чинарская СОШ №1»   является средней общеобразовательной шко-

лой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет  602 человек, 
численность педагогического коллектива – 68  человек. Обучение ведётся с 1 по 11 
класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное об-
щее образование, среднее общее образование.  
МБОУ «Чинарская СОШ №1» - это сельская школа, удаленная от больших куль-
турных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. Данные факторы не 
могут не вносить особенности в воспитательный процесс.Но следствием этого яв-
ляются и  положительные стороны. 

Рабочаяпрограммавоспитанияописываетсистемуформиспособовработысдетьмиивк
лючаетвсебячетыреосновных раздела. 

1. Раздел«Особенностиорганизуемоговшколевоспитательногопроцесса». 
2. Раздел«Цельизадачивоспитания». 
3. Раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности». 
4. Раздел
 «Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы»(монитори
нг). 

Вразде-
ле«ОсобенностиорганизуемоговМБОУ«ЧинарскаяСОШ№1»воспитательного процес-
са» представлена специфика деятельностиобразовательнойорганизациив сферевос-
питания. 

В разделе «Цель и задачи воспитания» на основе базовых общественных-
ценностей сформулированы цель воспитания и задачи, 
которыеобразовательнойорганизациипредстоитрешатьдлядостиженияцели. 

В разделе«Виды, формы и содержание деятельности» показано, какимобра-
зом будет осуществляться достижение поставленных цели и задачвоспитания. 
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных ивариативных модулей, ка-
ждый из которых ориентирован на одну 
изпоставленныхобразовательныхорганизациейзадачвоспитанияисоответствуетод
номуизнаправлений воспитательнойработышколы. 

Инвариантнымимодулямиявляются: 
– «Классноеруководство», 



– «Школьныйурок», 
– «Курсывнеурочнойдеятельности», 
– «Самоуправление», 
– «Профориентация», 
– «Работа с родителя-
ми».Вариативнымимодулямиявляю
тся: 
– «Ключевыеобщешкольныедела», 
– «ЮныепатриотыРоссии», 
– «Явыбираюжизнь», 
– «Этнокультурноевоспитание», 
– «Дополнительноеобразование», 
– «Детскиеобщественныеобъединения», 
– «Волонтерскаядеятельность». 

В разделе «Основные направления самоанализа воспитательной рабо-
ты»показано, каким образом в образовательной организации осуществляетсяса-
моанализпроводимойвней воспитательнойработы. 

Вданномразделепредставленпереченьосновныхнаправлениймониторинга. 
Крабочейпрограммевоспитанияприлагаетсяежегодныйкалендарныйпланвосп

итательной работы. 
Настоящая Программа является общедоступным документом дляозна-

комленияобучающихсяиихродителей (законных представите-
лей),подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «Чинарская СОШ №1» 
всетиИнтернет. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Воспитание – есть управление процессом развития личности через создание благо-
приятных для этого условий. 
Целью воспитательной работы в МБОУ «Чинарская СОШ 1» является создание со-
бытийной среды, где при социально-педагогической поддержке, в ходе социально-
значимой деятельности учащихся, происходит духовное развитие, становление и 
развитиеобразованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми 
компетентностями,нравственно, психически и физически здорового гражданина-
патриота своей Родины,уважающего 
 
законные права и свободы других людей, конкурентно-способного в современной 
социально-экономической ситуации. 
Современные требования обеспечить высокий, образовательный, творческий и 
социальный уровень обучающихся при максимально полезном и плодотворном ис-
пользовании свободного времени и сохранения их здоровья, определяют необхо-
димость создания единой воспитательной системы в образовательной организации, 
которая выстраивается на основе интересов обучающихся и использовании разно-
образных видов иформ занятий с учениками. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения 
«Чинарская средняя общеобразовательная школа №1» осуществляет образователь-
ный процесс согласно лицензии и Устава в соответствии с уровнями образователь-
ных программ, обеспечивая общедоступность и качество дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования. Расположена школа в Дербентском 
районе, Республики Дагестан. В селе имеются две школы, спортивная школа, соци-
альные учреждения, которые привлекаются в рамках социально-педагогического 
партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающих-
ся. Школа имеет многолетнюю историю, в котором сохраняются традиции про-
шлого и осуществляется стремление к современному будущему.  
Основной контингент детей из рабочих семей. 
Процесс воспитания в МБОУ «Чинарская СОШ №1» основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюде-
ния конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 
ребенка при нахождении в образовательной организации; 
- ориентир на создание в образовательной организации психологически ком-
фортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конст-
руктивное 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 нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 
Основными традициями воспитания в МБОУ «Чинарская СОШ №1» являются сле-
дующие: 
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 
 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до ор-
ганизатора); 



- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодейст-
вие школьников, а также их социальная активность; 
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках на-
правлений деятельности РДШ, школьных классов, кружков, секций, на установле-
ние в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
- ключевыми фигурами воспитания в школе является классный руководитель, 
вожатые РДШ, реализующие по отношению к детям защитную, личностно разви-
вающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Воспитательная работа в образовательной организации условно разделена на три 
блока, включающая в себя работу с обучающимися, работу с родителями (закон-
нымипредставителями) и работу с классными руководителями, при обеспечении-
согласованности и взаимного дополнения этих блоков. 
Одним из показателейэффективности воспитательной работы в школе определяет-
ся заинтересованностьобучающихся школьной жизнью, что обеспечивается фор-
мированием школьныхтрадиций, вовлечением детей в общешкольные мероприя-
тия, формированием системы досуговых мероприятий. 
Работа с родителями (законными представителями) организуетсячерез систему ро-
дительских собраний, родительский комитет, Совет отцов, непосредственный кон-
тактродителей (законных представителей) с педагогами, классными руководителя-
ми иадминистрацией образовательной организации. 
Важным является соблюдение условияединства педагогического, родительского и 
ученического коллективов. Работа склассными руководителями по организации 
воспитательной работы строится черезсистему методических и организационных 
мероприятий, обеспечивающих раскрытиесодержания воспитательной работы, 
знакомство с современными достижениямипедагогики в области организации вос-
питательной деятельности, обсуждение городскихпрограмм по организации воспи-
тательной работы и повышению ее качества иэффективности. 
В центре функционируют выборные коллегиальные органы управления: Управ-
ляющий Совет, Общешкольный родительский комитет, Совет отцов, Совет стар-
шеклассников. 
Наличие в штате учебного заведения педагога-психолога и социального педагога, 
учителя-логопеда позволило расширить воспитательные и развивающие возможно-
сти образовательного учреждения. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современныйнациональныйидеаллично-

сти,воспитаннойвновойроссийскойобщеобразовательнойшколе,– это высоконравст-
венный,творческий,компетентныйгражданинРоссии,принимающийсудьбуОтечествакак 
свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своейстра-
ны,укорененныйвдуховныхикультурныхтрадицияхроссийскогонарода. 



Исходяизэтоговоспитательногоидеала,атакжеосновываясьнабазовыхдлянашего общества 
ценностях(таких как семья, труд, отечество, природа, мир,знания, культура, здоровье, че-
ловек),на исторически сложившемся 
идеаленациональногохарактераформулируетсяобщаяцельвоспитаниявМБОУ «Чинар-
скаяСОШ№1»–личностноеразвитиешкольников,проявляющееся: 

1) вусвоенииимизнанийосновных-
норм,которыеобществовыработалонаосновеэтихценностей(тоесть,вусвоениии
мисоциальнозначимыхзнаний); 

2) вразвитииихпозитивныхотношенийкэтимобщественнымценностям(тоесть
в развитииих социальнозначимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведе-
ния,опытаприменениясформированныхзнанийиотношенийнапрактике(тоестьвп
риобретенииимиопытаосуществлениясоциальнозначимыхдел). 

Данные цели ориентируют педагогов не на обеспечение соответствияличности ре-
бенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамикиразвития его лично-
сти. В связи с этим важно сочетание усилий педагога 
поразвитиюличностиребенкаиусилийсамогоребенкапосвоемусаморазвитию.Их со-
трудничество, партнерские отношения являются важным факторомуспехавдостиже-
ниицели. Этому может способствовать реализация ввоспита-
тельном процессе школы содержания разновозрастных мероприятий ииспользование 
проектов Российского движения школьников, которыепостроены в логике формиро-
вания социально значимых знаний, отношений 
иопытавразличныхвидахвоспитывающейдеятельности(таблица1). 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастнымособенностямшкольниковпозволяетвыделитьвнейследующиецелевыеприорит
еты,соответствующиетремуровнямобщегообразования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровеньна-
чальногообщегообразова-
ния)такимцелевымприоритетомявляетсясоздание благоприятных усло-
вий для усвоения школьниками социальнозначимых знаний– знаний ос-
новных норм и традиций того общества, вкоторомони живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего-
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новомсоци-
альном статусе- статусе школьника, то есть научиться соответствоватьп-
редъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициямпо-
ведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами 
ивоспринимаютсядетьмиименнокакнормыитрадицииповеденияшкольника.Знани
е их станет базой для развития социально значимых 
отношенийшкольниковинакопленияимиопытаосуществлениясоциальнозначимых
дел ивдальней-
шем,вподростковомиюношескомвозрасте.Кнаиболееважнымизнихотносятсясле
дующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном(дочерью), бра-
том(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 
членахсемьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая-
старшим; 



- бытьтрудолюбивым,следуяпринципу«делу—время,потехе—час»как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело доконца; 

- знатьилюбитьсвоюРодину–
свойроднойдом,двор,улицу,город,село,свою страну; 

- беречь и охранять природу(ухаживать за комнатными растениями 
вклассе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
обездомныхживотныхвсвоемдво-
ре;подкармливатьптицвморозныезимы;незасорятьбытовым мусоромулицы, 
леса,водоёмы); 

- проявлятьмиролюбие—
незатеватьконфликтовистремитьсярешатьспорныевопросы, неприбегая кси-
ле; 

- стремитьсяузнаватьчто-
тоновое,проявлятьлюбознательность,ценитьзнания; 

- бытьвежливымиопрятным,скромнымиприветливым; 
- соблюдатьправилаличнойгигие-

ны,режимдня,вестиздоровыйобразжизни; 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в бе-

ду;стремитьсяустанавливатьхорошиеотношениясдругимилюдьми;уметь
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогатьнуж-
дающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
инойнациональнойилирелигиознойпринадлежности,иногоимущественно
гоположения,людямсограниченнымивозможностямиздоровья; 

- бытьувереннымвсебе,открытымиобщительным,нестеснятьсябытьвчём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели ипроявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно,безпомощи 
старших. 
Знание младшим школьником данных социальных норм и тради-

ций,пониманиеважностиследованияимимеетособоезначениедляребенкаэтоговоз
раста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, воткры-
вающуюсяему системуобщественныхотношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основногооб-
щего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятныхусловийдляразвитиясоциальнозначимыхотношенийшкольнико
в,и,преждевсего,ценностныхотношений: 

- ксемьекакглавнойопоревжизничеловекаиисточникуегосчастья; 
- ктрудукакосновномуспособудостиженияжизненногоблагополучиячел

овека, залогу его успешного профессионального самоопределения иощуще-
нияуверенности взавтрашнем дне; 

- ксвоемуотечест-
ву,своеймалойибольшойРодинекакместу,вкоторомчеловек вырос и познал пер-
вые радости и неудачи, которая завещана емупредкамии которую нужнообере-
гать; 

- кприродекакисточникужизнинаЗем-
ле,основесамогоеесуществования,нуждающейсявзащитеипостоянномвнимани



исосторонычеловека; 
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условиюк-

репкойдруж-
бы,налаживанияотношенийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагопри
ятногомикроклиматавсвоейсобственнойсемье; 

- кзнаниямкакинтеллектуальномуресур-
су,обеспечивающемубудущеечеловека,какрезультатукропотливого,ноувлекат
ельногоучебноготруда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному 
условиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни,котороедаютемучте
ние,музыка,искусство,театр,творческоесамовыражение; 

- кздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловека,егохорошегонастр
оенияи оптимистичноговзгляданамир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, ка-
кравноправнымсоциальнымпартне-
рам,скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательные и взаимоподдер-
живающие отношения, дающие 
человекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 

- кродномуязыкукаккдуховномубогатству; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся 

исамореализующимсяличностям,отвечающимзасвоесобственноебудущее. 
Данныйценностныйаспектчеловеческойжизничрезвычайноважендляличностног

о развития школьника, так как именно ценности во многомопределяютегожиз-
ненныецели,егопоступки,егоповседневнуюжизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 
наступени основного общего образования, связано с особенностями детей-
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 
всистемеотноше-
ний,свойственныхвзросломумиру.Вэтомвозрастеособуюзначимость для де-
тей приобретает становление их собственной жизненнойпози-
ции,собственныхценностныхориентаций.Подростковыйвозраст –
наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношенийшко-
льников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-
вийдля приобретения школьниками опыта осуществления социально значи-
мыхдел. 
Выделениеданногоприоритетасвязаносособенностямишкольниковюношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, ввыборе дальнейше-
го жизненного пути, который открывается перед ними напороге самостоятель-
ной взрослой жизни. Сделать правильный 
выборстаршеклассникампоможетимеющийсяунихреальныйпрактическийопыт,ко
торый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опытоказался 
социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничномувхождениюшкольниковвовзрослуюжизньокружающегоихобщества. 



Это: 
- опытдел,направленныхназаботуосвоейсемье,родныхиблизких; 
- трудовойопыт,опытучастиявпроизводственнойпрактике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стра-

невцелом,опытдеятельноговыражениясобственнойгражданскойпозиции; 
- опытприродоохранныхдел; 
- опытразрешениявозникающихконфликтныхситуацийвшколе,домаилинау

лице; 
- опытсамостоятельногоприобретенияновыхзнаний,проведениянаучныхисс

ледований,опытпроектнойдеятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследияче-

ловечест-
ва,опытсозданиясобственныхпроизведенийкультуры,опыттворческогоса
мовыражения; 

- опытведенияздоровогообразажизниизаботыоздоровьедругихлюдей; 
- опытоказанияпомощиокружаю-

щим,заботыомалышахилипожилыхлюдях,волонтерский опыт; 
- опытсамопознанияисамоанали-

за,опытсоциальноприемлемогосамовыраженияи самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

свозрастными особенностями воспитанников, не означает 
игнорированиядругихсоставляющихобщейцеливоспитания.Приоритет—
этото,чемупедагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 
категории,предстоитуделятьпервостепенное,нонеединственноевнимание. 
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижениепоставлен-

ной цели, позволит ребенку получить необходимые социальныенавыки, которые 
помогут ему лучше ориентироваться в сложном миречеловеческих взаимоотно-
шений, эффективнее налаживать коммуникацию сокружающими, увереннее се-
бя чувствовать во взаимодействии с ними,продуктивнее сотрудничать с людь-
ми разных возрастов и разного социальногоположе-
ния,смелееискатьинаходитьвыходыизтрудныхжизненныхситуаций,осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья длясебяи окру-
жающих его людей. 

Достижениюпоставленнойцеливоспитанияшкольниковбудетспособствовать
решениеследующихосновныхзадач: 

1) реализовыватьвоспитательныевозможностиобщешкольныхключевыхд
ел, поддерживать традиции их коллективного планирова-
ния,организации,проведенияианализавшкольномсообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитаниишко-
льни-
ков,поддерживатьактивноеучастиеклассныхсообществвжизнишкол
ы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные-
объединения,работающиепо
 школьнымпрограммамвнеурочнойдеятельности,реализовыватьихв
оспитательныевозможности; 



4) использовать в воспитании детей возможности школьного уро-
ка,поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсу
чащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление– как 
науровнешколы,такинауровнеклассныхсообществ; 

6) поддерживатьдеятельностьфункционирующихнабазешколыдетскихоб
щественныхобъединений иорганизаций; 

7) организовыватьдляшкольниковэкскур-
сии,экспедиции,походыиреализовыватьихвоспитательныйпотенц
иал; 

8) организовыватьпрофориентационнуюработусошкольниками; 
9) организоватьработушкольныхме-

диа,реализовыватьихвоспитательныйпотенциал; 
10) развиватьпредметно-

эстетическуюсредушколыиреализовыватьеевоспитательныевозможн
ости; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями илиза-
коннымипредставителя-
ми,направленнуюнасовместноерешениепроблемличностного разви-
тиядетей; 

12) развиватьчувствоответственностизаокружающиймир,засвоихбли
зких,засвою малуюи большуюродину; 

13) формировать умение распознавать риски окружающего ми-
ра,угрожающиефизическомуидуховномуздоровьючеловека,втомчислеисв
оему собственному, и принимать решения, направленные на защитулич-
ностии общества. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать 
вшколеинтереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведенияшкольников. 

2. ВИДЫ,ФОРМЫИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическаяреализацияцелиизадачвоспитанияосуществляетсяв 

рамкахследующихнаправленийвоспитательнойработышколы.Каждоеизнихпредставленов 
соответствующеммодуле. 

3.1. Модуль«Ключевыеобщешкольныедела» 
Ключевыедела–этоглавныетрадиционныеобщешкольныедела,в 

которыхпринимаетучастиебольшаячастьшкольниковикоторыеобязательнопланируются
, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами идетьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числадетей и взрослых, способствуют интен-
сификации их общения, ставят их вответственную позицию к происходящему в школе. Вве-
дение ключевых дел вжизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспи-
тания,сводящийсякнаборумероприятий,организуемыхпедагогамидлядетей. 
Дляэтоговобразовательнойорганизациииспользуютсяследующиеформыработы. 

Навнешкольномуровне: 
 социальныепроекты –

ежегодныесовместноразрабатываемыеиреализуемыешкольникамиипедагогамик
омплексыдел 



(благотворительной, экологической, патриотической, трудовойнаправленно-
сти),ориентированныенапреобразованиеокружающегошколусоциума: День вывода Со-
ветских войск из Афганистана; День ПамятиМагомедоваМагомедаСалихови-
ча(выпускникашколы,бойцаОМОНа); 
ДеньЗащитниковОтечества 
 Всероссийскиеак-

ции,посвященныезащитеокружающейсредыирешениюэкологическихпробле
м («ВсемирныйденьЗемли», 

«Всемирный день водных ресурсов»,«Всемирный день окружающейсре-
ды»,«Международныйденьптиц»,)- организаторынашкольному-
ровне- активистыэкологическогоотрядаиучительбиологии 
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно ссемьями уча-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали,представления, которые откры-
вают возможности для творческойсамореализации школьников и включают их в дея-
тельную заботу обокружаю-
щих;спартакиадашкольников(волейбол,футбол),смотрстрояипесни(на23февраля) 
 акции, посвященные формированию Здорового образа жиз-

ни(«Всероссийскаяэстафетаздоровья»,«Будьздоров»),флешмоб«Спортвместонаркот
иков»- активисты 
 участиевоВсероссийскихакциях,втомчисле,акция«Бессмертныйполк» «День 

единых действий» РДШ, посвященных 
значимымотечественнымимеждународнымсобытиям. 

Нашкольномуровне: 
 общешкольныемероприятия – ежегодно проводимые творче-

ские(театрализованные,музыкальные,литературныеит.п.)дела,связанныесозначимыми 
для детей и педагогов знаменательными датами и в которыхучаствуютвсеклассышко-
лы:Деньзнаний;неделябезопасности 

«Безопасноеколесо» (комплекс мероприятий, направленный 
наполучениезнанийипрактическихнавыковпоосновамбезопасностижизнедеятел
ьности); 
 торжественныеритуалыпосвящения,связанныеспереходомучащихсянаследующую 

ступень образования, символизирующие приобретение иминовых социальных статусов в 
школе и развивающие школьнуюидентичность детей: посвящение в первоклассники и 
пятиклассники;праздник первой оценки; прощание с Азбукой; прощание с начальной-
школой 
 капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей ишкольников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темыжизнишкольниковиучите-
лей.Онисоздаютвшколеатмосферутворчестваи неформального общения, способствуют 
сплочению детского,педагогическогоиродительскогосообществ школы. 
 церемонии награждения(по итогам года) школьников и педагогов заактивное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкур-
сах,соревнованиях,олимпиадах,значительныйвкладвразвитиешколы.Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитиюпозитивных 
межличностных отношений между педагогами ивоспитанника-
ми,формированиючувствадоверияиуважениядругкдругу. 
 День солидарности в борьбе с терроризмом- цикл мероприятий(общешкольная ли-

нейка, классные часы, уроки мужества)направленные наформирование толерантности, 
профилактики межнациональной розни инетерпимости; доверия, чувства милосердия к 
жертвам террористическихактов, а также ознакомление обучающихся с основными 
правиламибезопасногоповедения 



 Мероприятия по экологии– уборка территории школы, озеленениеучебныхпо-
мещений 
 МероприятиякНовомугоду–представлениядля1-4классов,конкурсыдля5-

8классовиновогодниетворческиемероприятиядля9-11классов 
 Цикл мероприятий ко Дню Победы(участие в акции«Бессмертныйполк», в митинге 

возложения цветов; классные часы; выставкирисунковучащихся «Я горжусь и помню»; 
конкурсы чтецов ко Дню Победы, урокимужест-
ва),направленныенавоспитаниечувствалюбвикРодине,гордостизагероизм наро-
да;уважение кветеранам 
 Предметныенедели -циклытематическихмероприятий (иг-

ры,соревнования, конкурсы, выставки, викторины), связанные с 
созданиемусловийдляформированияиразвитияуниверсальныхучебныхдействиииповы
шениеминтересакобучениюв целом. 

Науровнеклассов: 
 выбориделегированиепредставителейклассоввобщешкольныесоветыдел,ответственн

ыхзаподготовкуобщешкольныхключевыхдел; 
 участиешкольныхклассоввреализацииобщешкольныхключевыхдел; 
 проведениеврамкахклассаитоговогоанализадетьмиобщешкольныхключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом 
анализепроведенныхделнауровнеобщешкольныхсоветовдела. 
 Традиционныеклассныемероприятия: 

-урокзнаний 
-выборыорганасамоуправлениякласса 
-деньматерииДеньпожилогочеловека 

- деньзащитникаОтечестваиМеждународныйженскийдень 
- новогодниемероприятия 
- деньокончанияучебногогода 

Наиндивидуальномуровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы водной из воз-
можных для них ролей: сценаристов, постановщиков,исполнителей, ведущих, декорато-
ров, музыкальных редакто-
ров,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглаше
ниеи встречугостейит.п.); 
 индивидуальнаяпомощьребенку (при необходимости) в освоениина-
выковподготовки,проведенияианализаключевыхдел; 
3.2. Модуль«Классноеруководство» 

 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организуетработусколлекти-

вомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоему класса; работу с учителя-
ми,преподающими в данном классе; работу сродителямиучащихсяилиих законнымипредстави-
телями 

Работаскласснымколлективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевыхде-

лах,оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке,проведенииианализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенкасовместных 

дел с учащимися вверенного ему класса(познавательной,трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной,творческой, профориентационной направ-



ленности), позволяющие содной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностямии тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с дру-
гой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса,стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения вобществе. 

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщения педа-
гога и школьников, основанных на принципахуважительного отношения к лич-
ности ребенка, поддержки активнойпозиции каждого ребенка в беседе, предос-
тавления школьникамвозможности обсуждения и принятия решений по обсуж-
даемойпроблеме,созданияблагоприятнойсредыдляобщения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение икомандообразова-
ние; однодневные и многодневные походы иэкскурсии, орга-
низуемые классными руководителями и родителями;празднования в классе дней ро-
ждения детей, включающие в 
себяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления,сюрпризы,творческ
иеподаркиирозыгрыши;регулярныевнутриклассные 

«огонь-
ки»ивечера,дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастия 
вжизни класса. 

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса,помогающихдетямосвоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать вшколе. 

 педагогическоесопровождениеученическогосамоуправлениякласса,детскойсоциа
льнойактивности, втомчислеиРДШ; 

 поддержкадетскихинициативиихпедагогическоесопровождение. 
Индивидуальнаяработасучащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса черезнаблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, вспециально создаваемых пе-
дагогических ситуациях, в иг-
рах,погружающихребенкавмирчеловеческихотношений,ворганизуемыхпедагогом 
беседах по тем или иным нравственным пробле-
мам;результатынаблюдениясверяютсяс результатами бесед классногоруково-
дителя с родителями школьников, с преподающими в его классеучителя-
ми,атакже(принеобходимости)–сошкольнымпсихологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем(налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями,выбор профессии, вуза и даль-
нейшего трудоустройства, успеваемость 
ит.п.),когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшк
ольника,которуюонисовместностараютсярешить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная назаполнениеимилич-
ныхпортфолио,вкоторыхдетинепростофиксируютсвои учебные, творческие, спортив-
ные, личностные достижения, но и входе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем вначале каждого года планируют их, а в конце года – вме-
сте анализируютсвоиуспехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, егородителями или закон-
ными представителями, с другими учащимисяклас-
са;черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения; через 
предложение взять на себя ответственность за то илииноепоручениев классе. 

Работасучителями,преподающимивклассе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками,направленныенаформированиеединствамненийи требований 
педагогов по ключевым вопросам воспитания, напредупреждение и разре-



шение конфликтов между учителями иучащимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников,увидев
их виной, отличнойот учебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияус
илийвделеобученияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 
 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахих

детей,ожизниклассавцелом; 
 помощь родителям школьников или их законным представителям врегулирова-

нииотношениймеждуними,администрациейшколыиучителями-
предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в 
режимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкол
ьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов клас-
сов,участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросовв
оспитанияи обученияих детей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкур-

сов,соревнований,направленныхнасплочениесемьиишколы. 
Вкачествесодержанияработыклассногоруководителяиспользоватьонлайн-

курсыКорпоративногоуниверситетаРДШhttps://rdsh.education/: 

1. «ИнтеграциямероприятийРДШвпрограммыМБОУ«ЧинарскаяСОШ№1».Примеры вклю-
чения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания исоциализации школы, вне-
урочной деятельности с учетом психолого-
педагогическихособенностейиличностныхрезультатовшкольников. 
2. «Как поддержать деятельность добровольческого отря-
да».КурсВсероссийскогоконкурса«Добронеуходитнаканикулы»отвечаетнавопросы:как вы-
брать направление проекта, придумать его идею, оформить испланировать проект, сделать 
его устойчивым, подвести итоги и составитьотчет. 
3.«Медиашкола»(РеспубликанскоерегиональноеотделениеРДШ).Различатьисточники ин-
формации, брать интервью и освещать события, делатьфоторепортажи, создавать видео, 
продвигать сообщество в социальных сетях,развиваяинформационно-
медийноенаправлениеРДШ. 
4. «Основысоциальногопроектирования».КурсВсероссийскогопроекта«РДШ 

—Территориясамоуправления».Отличатьпроектнуюдеятельность,выделятьтипы про-
ектов, планировать их реализацию, готовить презента-
ции,анализироватьинформациюпопроекту,выстраиватьработувкоманде. 

Обязательныйкурсдляшкольников-членовРДШ! 
5. «Совместноелидерство».Узнаетепримерысовместноголидерствавнауке,спорте, бизнесе, 
жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 
5шаговразвитиявсовместномлидерстве.Школьникам - членам 
РДШ,претендующимназвание«Активиста»и«Лидера». 
6. «Формирование гражданской идентичности у обучающихся4-11 клас-
сов».Основныепонятияформированияидентичностивразномвозрасте.Каждаятема содержит 
видеоролик и два варианта сценария проведения занятия.7.«Экологическое мышление». 



Уровень бытовых экологических знаний черезкве-
сты«Холодильник»,«Кран»,«Шкаф»,«Мусор»,«Кладовая»,«Рабочийстол»,тест-
опросник«Какойя?». Концепция7 R(П). 
8. «Российское движение школьников: планирование и организация рабо-
ты».КаксоздатькомандуРДШвсвоейшколе,спланироватьееработу,реализоватькартусоциаль
нозначимых делпо основнымнаправлениямРДШ. 
9. «Как создать устойчивый добровольческий проект». Курс подскажетшкольни-
ку,каксоздатьсобственныйдобровольческийотряд,спланироватьи 

организовать благотворительный проект, подвести его итоги и развиватьсядальшевсфе-
репомощилю-
дям,животным,природе.ПоможетлидеруиегоотрядузаполнитьзаявкунаконкурсРДШ«Доброне
уходитнаканикулы»,чтобыполучитьподдержкупроектаиразличныепризы. 
8. «Профориентациявцифровуюэпоху».Содержаниеонлайн-курсастроитсявокруг интерактив-

ных видео-занятий, в процессе прохождения которыхучастники-
школьникиведутсвойдневникпрофориентации. 
9. «Подготовкакдобровольческойдеятельностивсферездравоохранениядляшкольников».К
урс -частьФедеральнойпрограммы “Профориентацияшколь-
ников в медицину через добровольчество” Всероссийскогообщественногодвижения “Во-
лонтеры-медики”: основы медицинскогодобровольчества, базовые знания о сфере здраво-
охранения и медицинскихспециальностях, правила поведения и техника безопасности в ме-
дицинскойорганизации, навыки реагирования в непредвиденных ситуациях, основымеди-
цинскойэтики. 

Также в качестве содержания работы классного руководителяпостояннопополнять-
Контент-
агрегаторвоспитательныхпрак-
тик«ЕжедневносРДШ»(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный 
сервис сайтаКорпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проек-
тов,мероприятий,конкурсови другихактивностейРДШ. 

Цель:датькаждомупедагогувместесошкольникамиудобныйсервисбыстроговключениявнапол
ненную событиямижизньРДШ. 

Технологияпользователя: 
для каждого класса(с1 по11) комплект мероприятий по темам: роди-

на,природа,здоровье,трудитворчество,знание,личность,взаимоотношения,жизнь,счаст
ье; 
педагог сможет включить группу школьников в деятельность РДШ, зайдя 

всоответствующийтематическийразделконтент-агрегатора,определившисьсинтереснойемуи 
ребятамактивностью; 
наосновеготовыхпрактикпедагогможетразработатьсвоемероприятие,провестиегоиотправит

ьматериалынаmetod@rdsh.education; 
лучшие разработки размещаются в новостях сайта Корпоративногоуниверсите-

та,вгруппахРДШвсоциальнойсетивоВКонтакте,включаютсявконтент-
агрегатор«Ежедневно с РДШ»; педагоги получают сертификаты иблагодарственные
 письма нашей Организации за распространение опытарабо-
тыРДШ. 

Модуль3.3.«Курсывнеурочнойдеятельности» 
Воспитаниеназанятияхшкольныхкурсоввнеурочнойдеятельностиосуществляетсяпреимуществе

нночерез: 
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,которая пре-

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрестисоциально значимые зна-
ния, развить в себе важные для своего 
личностногоразвитиясоциальнозначимыеотношения,получитьопытучастиявсоциальнознач



имыхделах; 
- формированиевкружках,секциях,клубах,студияхит.п.детско-взрослыхобщностей, ко-

торые могли бы объединять детей и педагогов 
общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдругу; 

- созданиевдетскихобъединенияхтради-
ций,задающихихчленамопределенныесоциальнозначимыеформыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко 
выраженнойлидерскойпозициейиустановкойнасохранениеиподдержаниенакопленныхсоци
альнозначимых традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления.Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельностипроисходитврамкахследующихвыбранныхшкольникамиеевидов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,направленные на пе-
редачу школьникам социально значимых зна-
ний,развивающиеихлюбознательность,позволяющиепривлечьихвниманиекэкономическим
, политическим, экологическим, гуманитарным проблемамнашегообщест-
ва,формирующиеих гуманистическое мировоззрение инауч-
нуюкартину мира. 

«Мояперваяэкология»-4кл. 
 

Наименованиекур
са 

класс 

Науровненачальногообразования 
Мояперваяэкология 4 
Делаюдобро 4 

Науровнеосновногообщегообразования  
Живоеслово 7 
Говоримипишемправильно 7 

Науровнесреднегообщегообразования 
Практическаягеография 9 
БиологияврамкахподготовкикЕГЭ 9 
Трудныевопросыобществознания 9 

 
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающиеблагоприят-

ные условия для просоциальной самореализации школьников,направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формированиечувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос-
питание ценностногоотношенияшкольниковккультуреиихобщеедуховно-
нравственноеразвитие. 

«Волшебноевыжигание» 
 

Наименованиекур
са 

класс 

Науровненачальногообразования 
Школавежливыхнаук 2 
Умелыеруки 3 
Науровнеосновногообщегообразования  
Живоеслово 7 
Волшебноевыжигание 6 

Науровнесреднегообщегообразова-
ния 

Явмире,мирвомне 11 
 



Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-
тие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 
умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 
терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

«Школавежливыхнаук»-3кл 
«Проектнаядеятельность»-4кл. 

Наименованиекур
са 

класс 

Науровненачальногообразования 
Проектнаядеятельность 4 
Науровнеосновногообщегообразования  
Застраницамиматематики 8 

Науровнесреднегообщегообразова-
ния 

Оттеориикпрактике 10 
 
«Доброеслово»-5кл 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочнойдеятельности можно ис-
пользовать содержание мероприятий и проектов РДШ.Всероссийский проект   «Классные 
встречи», входящий в Национальныйпро-
ект«Образование»(ВКонтактеhttps://vk.com/klassnye_vstrechi, 
Инстаграмhttps://www.instagram.com/klassnye_vstrechi). Цель проекта: сформировать 
уобучающихсяценностныеориентирычерезорганизациюипроведениевстречсдеятелями куль-
туры и искусства, учеными, спортсменами, 
общественнымидеятелямииизвестнымиличностямисовременности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочнойдеятельно-
сти,направленныенафизическоеразвитиешкольников,развитиеихценностного отношения к 
своему здоровью, побуждение к здоровому образужизни, воспитание силы воли, ответствен-
ности, формирование установок назащиту слабых. 

 
Наименованиекурса класс 

Науровненачальногообразования 
Подвижныеигры 2 
Еслихочешьбытьздоров 4 

  
Науровнеосновногообщегообразования 

Легкаяатлетика 6 
Волейбол 8 
Смелыеиловкие 5 
Смелыеиловкие 7 

Науровнесреднегообщегообразования 
Футбол 9 

 
В качестве содержательного наполнения данного вида 

внеурочнойдеятельностииспользуетсясодержаниеВсероссийскихпроектовРДШ 
«Веселыестар-

ты»,«СилаРДШ»,«Игрыотважных»,«Здоровоедвижение»,ВсероссийскогофестиваляРДШ«Фут
болвшколе»,Всероссийскоготурнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных 
игр, Президентскихспортивныхсостязаний(САЙТhttps://xn--n1abebi.xn--d1axz.xn--
p1ai/,Инстаграмhttps://instagram.com/skm_sport). 

ПодготовкаксдаченормГТО. 



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
наразвитиетворческихспособностейшкольников,воспитаниеунихтрудолюбияиуважительног
оотношениякфизическому труду. 

«Умелыеручки» 
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные нараскрытие творче-

ского, умственного и физического потенциала школьни-
ков,развитиеунихнавыковконструктивногообщения,уменийработатьвкоманде. 

«Шахматы»1-4классы 
 

3.4. Модуль«Школьныйурок» 
Воспитывающее обучение– это такое обучение, в процессе которогоорганизуется це-

ленаправленное формирование запланированные педагогомотношений учащихся к различным 
явлениям окружающей жизни, с которымиученик сталкивается на уроке. Из урока в урок, 
имея в виду однувоспитательную-
цель,учительставитразличныевоспитательныезадачи.Атаккак становление отношений не 
происходит в один момент, на одном уроке, идля его формирования необходимо время, то 
внимание педагога квоспитательнойцелииеёзадачамдолжнобытьнеугасающимипостоянным. 

Каждый урок воспитывает. Если урок дидактически правильноорганизо-
ван,онокажетпозитивноевлияниенаформированиеличности. 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующ
ее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками,способствующи
х позитивному восприятию учащимися требований ипросьб учителя, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на урокеинформа-
ции,активизацииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормыповеде-
ния,правилаобщениясостаршими(учителями)исверстниками(школьниками),принци
пыучебнойдисциплиныисамоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых наурокахявле-
ний,организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимой информацией– 
инициирование ее обсуждения, высказыванияучащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к нейотношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебногопредмета через де-
монстрацию детям примеров ответственно-
го,гражданскогоповедения,проявлениячеловеколюбияидобросердечности,через под-
бор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-
ния,проблемныхситуацийдляобсуждения вклассе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащих-
ся:интеллектуальныхигр,стимулирующихпознавательнуюмотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знанияобыгрыва-
ются в театральных постановках; дискуссий, которые даютучащимся возможность 
приобрести опыт ведения конструктивногодиало-
га;групповойработыилиработывпарах,которыеучатшкольниковкоманднойработеивза
имодействиюсдругимидетьми; 

 включениевурокигровыхпроцедур,которыепомогаютподдержатьмотивацию де-
тей к получению знаний, налаживанию позитивныхмежличностных отноше-
ний в классе, помогают установлениюдоброжелательнойатмосферыво вре-
мяурока; 

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающим
и одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимыйопытсотрудничест-
ваи взаимнойпомощи; 



 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольников 
врамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхисследовательскихпроектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 
навыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы,навыкгенерированияи 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения кчужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навыкпубличного выступления перед 
аудиторией, аргументирования иотстаиваниясвоей точки зрения. 

 организацияпредметныхобразовательныхсобытий:предметныхолимпиад,конкурсов,инт
еллектуальных игр, научно-
практическихконферен-
ций,дискуссионныхплощадоксцельюразвитияпознавательнойитворческой активно-
сти, инициативности в различных сферахпредметной деятельности, раскрытия твор-
ческих способностейобучающихся с разными образовательными потребностями иин-
дивидуальнымивозможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологийобуче-
ния:программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронныхприложениях, 
мультимедийные презентации, научно-
популярныепередачи,фильмы,обучающиесайты,уроки-онлайн,видеолекции,онлайн-
конференциии др. 

3.5. Модуль«Самоуправление» 
Поддержкадетскогосамоуправлениявшколепомогаетпедагогамвоспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответствен-
ность,трудолюбие,чувствособственногодостоинства,ашкольникам –предоставляетширокие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, чтоготовит их к взрослой 
жизни. Поскольку учащимся младших и подростковыхклассов не всегда удается самостоя-
тельно организовать свою деятельность,детскоесамоуправлениеиногдаи навремяможет 

трансформироваться(посредствомвведенияфункциипедагога-куратора)вдетско-
взрослоесамоуправление. 

Детскоесамоуправлениевшколеосуществляетсяследующимобразом. 
Науровне школы: 

 черездеятельностьвыборногоСоветаучащихся,создаваемогодляучетамнения школь-
ников по вопросам управления образовательнойорганизацией и принятия админи-
стративных решений, затрагивающихихправаи законныеинтересы; 

 черездеятельностьСоветастарост,объединяющегостаростклассовдляоблегчения 
распространения значимой для школьников информации иполученияобратнойс-
вязи отклассныхколлективов; 

 через работу постоянно действующего школьного акти-
ва,инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляшкольников
событий (соревнований, конкурсов, фестива-
лей,капустников,флешмобови т.п.); 

 черездеятельностьтворческихсоветовдела,отвечающихзапроведениетех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций ит.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее 
авторитетныхстаршеклассниковикурируемойшкольнымпсихологомгруппыпо
урегулированиюконфликтныхситуацийв школе. 

Науровнеклассов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихсяклассалиде-

ров (например, старост, дежурных команди-
ров),представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординир
овать его работу с работой общешкольных органовсамоуправленияи классныхру-



ководителей; 
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих заразличныена-

правленияработыкласса(например:штабспортивныхдел,штабтворческихдел, штаб-
работысмладшимиребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 
групп,отправляющихсявпоходы,экспедиции,наэкскурсии,осуществляемуючерез 
систему распределяемых среди участников ответственныхдолжностей. 

Наиндивидуальномуровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирова-
ние,организацию,проведениеианализобщешкольных ивнутриклассныхдел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую-
роль,функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе,уходомзакласснойкомнато
й,комнатными растениямии т.п. 

3.6. Модуль «Детские и молодежные общественные объединения»Действующее на базе 
школы детское общественное объединение– этодоброволь-
ное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативе детей и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересовдля реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объедине-
ния.ЕгоправовойосновойявляетсяФЗот19.05.1995N82-ФЗ(ред.от20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественномобъеди-
ненииосуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединении 
демократических процедур(выборы руководящих органовобъединения, подотчет-
ность выборных органов общему сборуобъедине-
ния;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможность получить 
социально значимый опыт гражданскогоповедения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важ-
ный для их личностного развития опыт деятельности,направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом;развить в себе такие качества как забота, ува-
жение, умение сопереживать,умение общаться, слушать и слышать других. Такими 
делами являются:посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым лю-
дям;совместнаяработасучреждениямисоциальнойсферы (проведениекуль-
турно-просветительских и развлекательных мероприятий дляпосетителей этих учреж-
дений, помощь в благоустройстве территорииданныхучреждений-
ит.п.);участиешкольниковвработенаприлегающейк школе территории(работа в 
школьном саду, уход за деревьями икустарниками,благоустройствоклумб)и другие; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским или молодежнымобществен-
ным объединением, традиционной формой которого являетсяТоржественноеобеща-
ние(клятва)привступлениивобъединение.Договорпредставляет собой механизм, регу-
лирующий отношения, возникающиемежду обучающимся и коллективом детского или 
молодежногообщественного объединения, его руководителем, обучающимися, неяв-
ляющимисячленамиданного объединения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важ-
ный для их личностного развития опыт осуществления 
дел,направленныхнапомощьдругимлюдям,своейшколе,обществувцелом;развить в се-
бе такие качества как внимание, забота, уважение, умениесопережи-
вать,умениеобщаться,слушатьислышатьдругих; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации 
деятельности детского общественного объединения,привлечения в него новых уча-
стников (проводятся в форме игр, квестов,театрализацийи т.п.); 



 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами,чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуетсяпосредством введения особой символики дет-
ского объединения,проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского-
объединения, создания и поддержки интернет-странички детскогообъединения в соц-
сетях, организации деятельности пресс-центра детскогообъединения, проведения тра-
диционных огоньков – формы 
коллективногоанализапроводимыхдетскимобъединениемдел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерскихакциях, деятель-
ности на благо конкретных людей и социальногоокружения в целом. Это может быть, 
как участием школьников впроведенииразовыхак-
ций,которыечастоносятмасштабныйхарактер,такипостоянной деятельностьюшкольни-
ков. 

Воспитание в детском общественном объединении– первичном отделенииРДШ
 – осуществляется через реализацию мероприятий и проектовОрганиза-
ции,которыесодержательнонаполняютвсевидывоспитывающейдеятельностивлогикефо
рмированиявоспитательныхрезультатов. 

Направление«Гражданскаяактивность»РДШреализуютизвестныевовсейстранепроекты: 
Всероссийский проект«Добро не уходит на канику-

лы»(ВКонтактеhttps://vk.com/letodobra, Инстаграмhttps://www.instagram.com/letodobra/ 
).Цель:созданиеэффективнойсистемыразвитиядобровольчествавшколах, 

повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постояннойволонтер-
ской деятельности. Задачи: выявить, обобщить и распространитьлучшиедобровольче-
ских(волонтерских)практики;поддержатьинновационныеформыорганизациидобровольческой
 (волонтерской) деятельности средиобучаю-
щихся Российской Федерации; повысить компетенции обучающихся ипедагоговчерезучасти-
евдобровольческой(волонтерской)деятельности. 

Проект реализуется в рамках федерального проекта "Социальная актив-
ность"национальногопроекта"Образование". 

Модуль3.7.«Экскурсии,экспедиции,походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свойкруго-

зор,получитьновыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природной среде, нау-
читься уважительно и бережно относиться к ней,приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 
походах создаютсяблагоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельно-
сти иответственности, формирования у них навыков самообслуживающего тру-
да,преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 
обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени, сил,имущества. 

Этивоспитательныевозможностиреализуютсяврамкахследующихвидовиформдеятельно
сти. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемые в 
классах их классными руководителями и родителямишкольни-
ков:вмузей,вкартиннуюгалерею,втехнопарк,напредприятие,на природу(проводятся 
как интерактивные занятия с 
распределениемсредишкольниковролейисоответствующихимзаданий,например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

3.8. Модуль«Профориентация» 
Совместнаядеятельностьпедагоговишкольниковпонаправлению «профориента-

ция»включаетвсебяпрофессиональноепросвещение школьни-



ков;диагностикуиконсультированиепопроблемампрофориентации,организацию профес-
сиональных проб школьников. Задача совместнойдеятельности педагога и ребенка– под-
готовить школьника к осознанномувыборусвоейбудущейпрофессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации,формирующие готовность 
школьника к выбору, педагог актуализирует егопрофессиональное самоопределение, пози-
тивный взгляд на труд впостиндустриальномми-
ре,охватывающийнетолькопрофессиональную,ноивнепрофессиональнуюсоставляющиетакой
деятельности. 

Этаработаосуществляетсячерез: 
 циклы профориентационных часов общения, направленных 

наподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессионал
ьногобудущего; 

 экскурсиинапредприятиягоро-
да,дающиешкольникамначальныепредставления о существующих профессиях и ус-
ловиях работы людей,представляющихэти профессии; 

 посещениеднейоткрытыхдверейвсреднихспециальныхучебныхзаведенияхи 
вузах; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иныхиндивидуальныхособен-
ностейдетей,которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различныхкурсовповыбо-
бо-
ру,включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы,иливрамкахкурсовдоп
олнительногообразования. 

 изучениеинтернетресурса «ПроеКто-
риЯ»,посвященноевыборупрофессии. 

 
3.9. Модуль«Школьныемедиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогамисредств рас-
пространения текстовой, аудио и видео информации) – 
развитиекоммуникативнойкультурышкольников,формированиенавыковобщенияисотрудни
чества,поддержкатворческойсамореализацииучащихся. 

Воспитательныйпотенциалшкольныхмедиареализуетсяврамкахследующихвидов и форм 
деятельности иинформационно-медийного направления РДШ.Целью информационно-
медийного направления является 
содействиеформированиюкачественногоконтентавсети«Интернет»уобучающихся. 

 разновозрастный редакционный совет подростков,старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которогоявляетсяосвещение (через школь-
ную газету) наиболее интересныхмоментовжизнишко-
лы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиорга
новученическогосамоуправления; 

 школьныймедиацентр – созданная из 
заинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-
техническойподдержкишкольных мероприятий, осуществляющая ви-
деосъемку имультимедийноесопровождениешкольныхпраздников, фес-
тивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

Ссылки на официальные группы информационно-медийного направления РДШ: ВК 
https://vk.com/info_media_skm, ИНСТ https://instagram.com/media.rdsh
 
 
 
 



 
ПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

НА2021-2022УЧЕБНЫЙГОД 

Ключевыеобщешкольныедела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочноевре
мя 

проведения 

 
Ответственные 

Деньзнаний.Торжественная 
линейка «Первый зво-
нок»ТематическийурокЗнани
й 

9-11кл 1сентябряАдми нистраци,кл. 
руководители,вожат
ые 

ЕжегоднаяВсероссийскаяакция 
«Добрыеуроки!» 

9-11кл ВесьсентябрьКл.ру к., 
учительОБЖ, 

   зам.дир.поВР 
Неделя безопасно-
сти.Республиканскаяакция 
«Безопасноедетство» 
-беседы, 
встречиссотрудниками
МВД 
- мероприятияотрядаЮИД 
- тренировочныемероприятия 

-тематическиеконкурсы 

9-11кл 02-07.сентября Кл.рук.,учитель 
ОБЖ,зам.дир.поВР. 

«Деньсолидарностивборьбес 
терроризмом» 

9-11кл 03сентября Кл.рук.,учит.истории
. 

«Деньединства народовДаге-
стана»(«Мыдружбой 
единойсильны») 

9-11кл 15сентября Учит.истории,кл.рук. 

«Международный Деньучите-
ля»—торжественная 
линейка,поздравления 

9-11кл 05октября Кл.рук.,вожатые,зам.
дир.поВР 

Единыйурокбезопасностив 
сетиинтернет 

9-11кл Октябрь Учительинформатики 

Деньпожилыхлюдей. 9-11кл 01-04октября Социолог, 
вожатая. 

Праздник«Золотаяосень» 9-11кл 31октября Администрация,кл.рук., 
вожатые 

Деньнародногоединства 9-11кл 04ноября Учит.истории, 
кл.рук.. 

Международныйденьтоле
рантности 

9-11кл 16ноября Кд.рук.,психолог, 
социолог. 

Деньматери-
торжественнаялинейка. 

9-11кл 28ноября Зам.дирпоВР,Кл.рук., 
Вожатые. 

ВсемирныйденьборьбысоС-
ПИДом 

9-11кл 1декабря Учит.биологии,социолог, 
психолог,вожатые 



Деньнеизвестногосолдата 9-11кл 3декабря Уит.истории,Вожаты
е, 
юнармейцы 

Декадаправовыхзнаний 
-встречисинспекторомПДН 

9-11кл декабрьЗам.дир.по ВР, 
социальный педа-
гог,классныеруководители 

ДеньгероевОтечества 9-11кл 9декабря Зам.дир.поВР, 
кл.рук-ли 

ДеньКонституцииРФ 9-11кл 12декабря Зам.дир.поВР, 
кл.рук-ли 

Всероссийскийакция«Час 
кода» 

9-11кл 3-9декабря Учит.информатики 

Новогодниемероприятия 9-11кл Декабрь Зам.дирпоВР,кл.рук. 
вожатая 

ДеньПамятиМагомедова 
МагомедаСалиховича. 

9-11кл 16января Администрация, 
учит.истории, 

   учит.ОБЖ,вожатые, 
юнармейцы 

ДеньполногоосвобожденияЛен
инградаотфашистской 
блокады 

9-11кл 29января Кл.рук.,учит.истории
, 

обществознания. 
Международныйдень 
книгодарения«Подарикнигу» 

9-11кл 14февраля Библиотекарь, 
учителяпредметники 

День вывода ограниченногокон-
тингентаСоветскихвойск 
изАфганистана. 

9-11кл 15февраля Зам.дирпоВР,кл.рук.вожа
тая 

Международныйденьродного 
языка. 

9-11кл 21февраля Учит.родныхязыков. 

ДеньзащитникаОтечества» 9-11кл 23февраля Администрация,вожатые, 
юнармейцы. 

Международныйженскийдень 9-11кл 8марта Зам.дирпоВР,кл.рук. 
вожатая 

ДеньвоссоединенияКрымас 
Россией 

9-11кл 18марта Зам.дирпоВР,кл.рук. 
вожатая 

Международныйденьптиц 9-11кл 01апреля Учит.биологии. 
кл.рук.вож. 

Всемирныйденьздоровья 9-11кл 07апреля Учит.физкульт., 
кл.рук. 

Денькосмонавтики 9-11кл 12апреля Зам.дирпоВР,кл.рук. 
вожатая 

МеждународныйДеньЗемли 9-11кл 22апреля Учит.биологии. 

ДеньПобеды 9-11кл 9мая Зам.дирпоВР,кл.рук. 
вожатая 

Деньдетскихорганизаций 9-11кл 19мая Вожатая,члены 
РДШ,юнармия 

Деньзащитыдетей 9-11кл 1июня Педагог-социолог 

Курсывнеурочнойдеятельности 
(согласнопланувнеурочнойдеятельности) 



Самоуправление 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Выборыоргановученического 
самоуправления 

9-11кл сентябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли 

Проверкаклассныхуголков 9-11кл сентябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли 

ОрганизацияпраздникакоДнюучите-
ля 

9-11кл октябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли. 

Вожатая,РДШ 
Участиевшкольныхи 
районныхмероприятиях. 

9-11кл октябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли 

Поздравления ветеранов 
впреддверииДняпожилого 
человека 

9-11кл октябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли,вожатая 

КонцерткоДнюматери 9-11кл ноябрьЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли,вожатая 

Участие во Всероссийскомпро-
екте«Добронеуходитна 
каникулы» 

9-11кл втечениегодаЗа м.дирпоВР, 
Клрук-ли,вожатая,РДШ 

Конкурс на лучшееукрашениека-
бинетов«Новыйгодстучится 
вкласс 

9-11кл декабрьЗам.ди рпоВР, 
Клрук-ли,вожатая 

Проведение мероприя-
тия,посвященногоДнюПамяти 
МагомедоваМагомедаСа-
лиховича. 

9-11кл 16январяЗам.дирпоВР, 
Клрук-ли,вожатая,РДШ 

Участиев мероприя-
тии,посвященное выводуогра-
ниченного контингентасовет-
скихвойскиз 
Афганистана. 

9-11кл февральЗам.ди рпоВР, 
Клрук-ли,вожатая,РДШ 

Смотрпесниистроя–конкурс. 9-11клфевра льЗам.дирпоВР,  
Кл рук-ли, вожа-
тая,УчительОБЖ,РДШ 

Конкурснаяпрограммадля 
девочек 

9-11кл мартЗам.дир поВР, 
Клрук-ли,вожатая 

Благоустройствошкольной 
территории. 

9-11кл апрельЗам.ди рпоВР, 
Клрук-ли,вожатая 

Возложениецветов. 9-11кл 9маяЗам.дир поВР, 
Клрук-ли,вожатая,РДШ 

Профориентация 

 
Дела,события,мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Встречиспредставителями 
ВУЗов 

9-11клОктябрь-апрель Кл.рук.зам.дир.поУВР 



Участие в конкурсах-
профориентационной 
направленности 

9-11клвтечениегода Классныеруков
одители 

Школьныемедиа 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочноевре
мя 

проведения 

 
Ответственные 

Фото-ивидеосьемкаклассных 
мероприятий 

9-11втечениегодаклассныер уководители 

Работаобучающихсяв 
школьнойстудии 

9-11втечениегодаклассныер уководители 

Детскиеобщественныеобъединения 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочноевре
мя 

проведения 

 
Ответственные 

Всероссийскийпроект«Добро 
неуходит наканикулы» 

9-11Втечение 
календарногогода 

Ответственныйза 
взаимодействиесРДШ 

(национальныйп роект 
«Образование») 

   

ВсероссийскийпроектРДШ 
«МояИсто-
рия»совместносВолонтерамиП
обеды. 

911 Ссентябряпомарт Ответственный завзаимо-
действиесРДШ 

Комплекс мероприя-
тий,направленный напопуляри-
зацию деятельностивоенно-
патриотическогонаправления-
Российского 
движенияшкольников 

911 Ссентябряпоавгуст Ответственный завзаимо-
действиесРДШ 

Экскурсии,экспедиции,походы 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Посещение 
учрежденийкультуры 
- театрыикинотеатры 
- выставки 

9-11втече ниегодаКлассные  
руководители 

Золотаяосень 9-11нояб Рь Администрация, 
Кл.рук.,вожатая 

Организацияпредметно-эстетическойсреды 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочноевре
мя 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление«Уголоккласса» 9-11сентябрьКлассные  
руководители 



Оформление классныхпомещений 
к памятнымсобыти-
ям,праздничнымдатам 
- ДеньЗнаний 

-Деньучителя 
- Новыйгод 

-ДеньЗащитникаОтечества 
- 8-Марта 
- ДеньПобеды 

9-11втече ниегодаКлассные  
руководители 

Работасродителями 
Дела,события,мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Родительскиесобрания, 
В т.ч. Единый деньинформирова-
нияродителейовозможных послед-
ствиях дляребенка употребления-
курительныхсмесей; 
-профилактика детскогодо-
рожно-
транспортноготравматизма. 

9-11ежег одноЗам.дир.поВР,  
кл.рук-ли 

Вкачествесодержанияработыпо 9-11Втече ниегода Ответственныйза 

модулюматериалыраздела 
«Семейная академия» сайта-
Корпоративногоуниверситета 
РДШ
 rdsh.education
(https://rdsh.education/akademiya/) 

  взаимодействиесРДШ 

Общешкольныеродительскиесоб
рания. 

9-11Вначале года и вконце-
каждой 
четверти. 

Зам.поВР; 
классныеруководите-
ли. 

Выборы общешкольногоро-
дительскогокомитетаи 
Попечительскогосоветашколы 

9-11ВначалегодаЗам.поВР;  
классныеруково
дители. 

Посещение семей с цельюизуче-
ниявоспитательнойроли 
родителей 

9-11 Поотд.плануЗам.поВР; 
Классныеруково
дители. 

Контрользапосещаемостьюиуспев
аемостью 
- поведением; 
- внешнимвидом; 
- состояниемздоровья 

9-11кл По 
отдельномуплану 

Соц. педа-
гог;Зам.по ВР; 
кл.руководители
. 

Работа Консультационного-
центра, с целью оказанияме-
тодической, психолого-
педагогиче-
ской,диагностической 
иконсультационнойпомощиро
дителямввопросах 
воспитаниядетей. 

9-11кл Втечениегодапо-
графику 

РуководительКонсуль
тационногоцентра 



Доверие 

Дела,события,мероприятия  
Классы 

Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Социально-
психологическаяслуж-
ба«Консультационный 
центр» 

9-11ВтечениегодаПсихолог ,социолог 

Проведениетестирования 9-11Октяб рь,декабрьПсихолог,социолог 

Организациялекториядля 
учащихся 

9-11Октя брь,декабрьПсихолог,социолог 

Классноеруководство 
(согласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей) 

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ,,а такжесодержание-
онлайн-курсов,размещенныхнасайтеКорпоративногоуниверситетаРДШ 

(https://rdsh.education/) 
Школьныйурок 

(согласноиндивидуальнымпопланамработыучителей-предметников) 
Вкачестведидактическогоматериалаучебныхзанятийиспользованиеонлайн-курсов, 

размещенныхнасайтеКорпоративногоуниверситетаРДШ(https://rdsh.education/) 
 
 

Таблица1 



Видывоспитываю
щейдеятельности 

Социальнозначимыез
нания 

Социальнозначимыеотношен
ия 

Социальнозначимыйопыт 

Проблемно-
ценностноео
бщение 

Всероссийскийпроект
 «Классны-
евстречи» 
РДШ,Всероссийскиепрое
ктыРДШ«Твойвыбор»и
  «Блогге-
роя» 

Всероссийскиепроек-
ты 
«Дискуссионный клубРДШ»,
 «Команднаялабо-
ратория «КоЛаб», 
«Контентнаколен-
ке»,Всероссийские акци-
иРДШвформа-
те«Дниединыхдействий» 

Всероссийскиепро-
ектыРДШ 
«Академияграждани-
на»и«Лигарешений» 

Трудовая 
деятельность 

Всероссийский 
проектРДШ
 «В
порядке» 

Всероссийскийпроект 
РДШ«Клубэкономныхшкольник
ов(КЭШ)» 

Всероссийскийпроект 
РДШ «Клуб 
экономныхшкольни-
ков(КЭШ)» 

Социальноет
ворчество 

Всероссийскийкон-
курсРДШ«Доброне ухо-
дит наканикулы»;Проект 
«РДШ–
территориясамоуправлен
ия» 

Всероссийскийкон-
курсРДШ«Доброне уходит 
наканику-
лы»;Всероссийскийпроект 
«РДШ – 
территориясамоуправления» 

Всероссийскийконкурс 
РДШ«Доброне уходит нака-
нику-
лы»;Всероссийскийпроект 
«РДШ – 
территориясамоуправления» 

Художественноет
ворчество 

Всероссийскиеонлайн-
квизы РДШпозначи-
мымдатамвсферекуль-
туры 

Всероссийскийпроект 
«Творческаямастерская 
РДШ»,онлайн-
акцииРДШпозначимым датам 
всферекультуры 

Всероссийскийпроект 
«Творческаялаборатори-
яРДШ» 

Спортивно-
оздоровительнаяд
еятельность 

Всероссийские-
проектыРДШ 
«Веселыестарты»и 
«Сила 
РДШ».Всероссийс
кийфести-
вальРДШ 
«Футболвшколе» 

Всероссийский турнирпо шах-
матам на кубокРДШ, Всерос-
сийскийпро-
ектРДШ«Здоровоедвижение»,П
резидентскиеспортивные иг-
ры,Президентские 
спортивныесостязания 

Всероссийский проектРДШ
 «Игры 
отважных» (16-17 
лет),Президентскиеспортивны
е иг-
ры,Президентскиеспортивные
состязания 

Военно-
патриотическаяд
еятельность 

Всероссийскийпро-
ектРДШ «Мояи-
сто-
рия»,Всероссийскийконк
урсэкскурсийпошколь-
ныммузеям 
«Школьныймузей» 

Всероссийские военно-
спортивныеигры: 
«Зарничка»(7-10лет), 
«Зарница» (11-13) , 
«Орленок»(14-
17лет),Всероссийскийконкурс 
краеведческихпрезента-
ций«ЯпознаюРоссию» 

Всероссийскийкон-
курсыРДШ 
«Делай,какя!»и 
«Штаб актива 
ВПН»,Всероссийскийконкурс 
уникальныхэкскурсионныхре
гиональныхмаршру-
тов«Прогулкипостране» 

Экологическаяд
еятельность 

Всероссийский-
конкурс 
«Экологическаякуль-
тура»(личный) 

Всероссийскийконкурс
 «На-
старт,экоотряд!»(командный)
, 
Всероссийскийпроект«Экобаза» 

Всероссийскиепроек-
тыРДШ«Сезоныфенологии»и 
«Экотренд» 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов,постановлений, 
писем, распоряжений Министерства образования РД, РУОМР«Дербентскийрайон» и иных организа-
ций. 
 



  

уважающий других людей, умею-
щий вести конструктивный диалог, 
достигать взаимопонимания, со-
трудничать для достижения общих 
результатов 

социально активный, уважаю-
щий закон и правопорядок, со-
измеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, 
осознающий свои обязанности 
перед семьёй, обществом, Оте-
чеством 

осознанно выполняющий пра-
вила здорового и экологически 
целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и ок-
ружающей его среды 

ориентирующийся в мире про-
фессий, понимающий значение  
профессиональной деятельно-
сти для человека в интересах 
устойчивого развития общества 
и природы 

 
Модель выпускника средней школы 

 
 
 
 
 
любящий свой край и своё 
 Отечество, знающий русский и 
 родной язык, уважающий свой 
 народ, его культуру и духовные 
 традиции 
 
 
 
 
осознающий и принимающий 
ценности человеческой жизни, 
 семьи, гражданского общества,  
многонационального российского 
 народа, человечества  
 
 
 
активно и заинтересованно  
 познающий мир, осознающий  
ценность труда, науки и творчества 
 
 
 
умеющий учиться, осознающий 
 важность образования и 
 самообразования для жизни и 
 деятельности, способный 
применять полученные знания  
на практике 
  



  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и ус-
ловий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с инди-
видуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического раз-
вития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор-
ганизация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под-
держкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным об-
разовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-
ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-
ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивно-
го личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-
ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Цели программы: 
 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их роди-
телям (законным представителям); 



  

 осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
основных и дополнительных общеобразовательных программ среднего общего 
образования, дополнительных образовательных программ; 

 создание безбарьерной среды для получения качественного образования и 
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 
общеобразовательной программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса и ус-
ловий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с инди-
видуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 
степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учё-
том особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, ор-
ганизация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые под-
держкой тьютора образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным об-
щеобразовательным программам социально-педагогической и других направлен-
ностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптималь-
ной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готов-
ность к решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивно-
го личностного общения в группе сверстников; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 



  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицин-
ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образователь-

ного пространства при переходе от начального общего образования к основному 
общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает 
связь программы коррекционной работы с другими разделами программы средне-
го общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровнесреднего общего образования, программой профессио-
нальной ориентации обучающихся на уровнесреднего общего образования, про-
граммой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, програм-
мой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесто-
ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодейст-
вие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или оп-
ределения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает со-
блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных пред-
ставителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, 
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) де-



  

тей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Направления работы 
 Программа коррекционной работы на уровнесреднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление харак-
тера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-
ций по оказанию им социально- психолого -педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-
циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию не-
достатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способ-
ствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (лично-
стных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-
ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 
развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-
никами. 

 
Направление 

работы 
Основное  содержание Исполнители 

 
 
 

Диагностическая 
работа 

 выявление особых образовательных по-
требностей обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья при освое-
нии основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования; 
 разработка  индивидуального  образо-
вательного  маршрута  ребёнка   с ОВЗ в  
рамках   образовательного  учреждения;     

 координатор 
 
 
 
 
координатор 
педагог-
психолог 



  

 проведение комплексной социально-
психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физи-
ческом развитии обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
 определение уровня актуального и зоны 
ближайшего развития обучающегося с ог-
раниченными возможностями здоровья, 
выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-
волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации разви-
тия и условий семейного воспитания ре-
бёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребёнка с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль за 
уровнем и динамикой развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья 
(мониторинг динамики развития, успеш-
ности освоения образовательных про-
грамм среднего общего образования). 
 

педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
социальный пе-
дагог  
педагог-
психолог 
 
 
педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
педагог-
психолог,  
социальный пе-
дагог  
педагог-
психолог,  
 
педагог-
психолог,  
координатор 
 
 

 
 
 
 
 
 

Коррекционно-
развивающая ра-
бота 

 реализация комплексного индивиду-
ально ориентированного социально-
психолого-педагогического в условиях 
образовательного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья с учётом особенностей психофизиче-
ского развития; 
 выбор оптимальных для развития ре-
бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных про-
грамм/методик, методов и приёмов обу-
чения в соответствии с его особыми обра-
зовательными потребностями; 
 организация и проведение индивиду-

координатор  
 
 
 
 
 
 
координатор 
педагог-
психолог 
 
 
 
педагог-



  

альных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для 
преодоления нарушений развития и труд-
ностей обучения; 
 коррекция и развитие высших психи-
ческих функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 
 развитие универсальных учебных дей-
ствий в соответствии с требованиями 
среднего общего образования; 
 развитие и укрепление зрелых лично-
стных установок, формирование адекват-
ных форм утверждения самостоятельно-
сти, личностной автономии; 
 формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, коммуни-
кативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых 
для продолжения образования и профес-
сионального самоопределения; 
 формирование навыков получения и 
использования информации (на основе 
ИКТ), способствующих повышению со-
циальных компетенций и адаптации в ре-
альных жизненных условиях; 
 социальная защита ребёнка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при пси-
хотравмирующих обстоятельствах. 
 

психолог, учи-
тель-логопед, 
 
 
педагог-
психолог, учи-
тель-логопед, 
педагог-
психолог 
 
педагог-
психолог 
 
 
педагог-
психолог 
педагог-
психолог 
 
педагог-
психолог 
 
координатор 
 
 
 
 
социальный пе-
дагог 
педагог-
психолог 

 
Консультативная 
работа 

 выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченны-
ми возможностями здоровья, единых для 
всех участников образовательного про-
цесса; 
 консультирование специалистами педа-
гогов по выбору индивидуально ориенти-

координатор 
 
 
 
 
 
педагог-
психолог 



  

рованных методов и приёмов работы с 
обучающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
 консультативная помощь семье в во-
просах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ре-
бёнка с ограниченными возможностями 
здоровья; 
 консультационная поддержка и по-
мощь, направленные на содействие сво-
бодному и осознанному выбору обучаю-
щимися с ограниченными возможностями 
здоровья профессии, формы и места обу-
чения в соответствии с профессиональ-
ными интересами, индивидуальными спо-
собностями и психофизиологическими 
особенностями. 
 

координатор 
 
 
педагог-
психолог 
 
 
 
педагог- психо-
лог 

 
Информационно-
просветительская 
работа 

 информационная поддержка образова-
тельной деятельности обучающихся с 
особыми образовательными потребностя-
ми, их родителей (законных представите-
лей), педагогических работников; 
 различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информа-
ционные стенды, печатные материалы), 
направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучаю-
щимся (как имеющим, так и не имеющим 
недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процес-
са и сопровождения обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений 
для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индиви-
дуально-типологических особенностей 

 координатор 
 
 
 
 
педагог- психо-
лог 
координатор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педагог-



  

различных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
 

психолог 
 
 

 
Характеристика содержания программы 

 
Диагностическая работа: 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия 

 

Сроки 
проведения 

Первичная ди-
агностика  

Создание банка 
данных  обучаю-
щихся, нуждаю-
щихся в специали-
зированной помо-
щи. 
 

Наблюдение, логопеди-
ческое и психологиче-
ское обследование; 
анкетирование  родите-
лей, беседы с педагогами 

  сентябрь 
  
  
  
 

Углубленная  
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 
  

Получение объек-
тивных сведений об 
обучающемся на 
основании диагно-
стической инфор-
мации специалистов 
разного профиля, 
создание диагно-
стических "портре-
тов" детей 

Диагностирование 
Заполнение диагности-
ческих документов спе-
циалистами (речевой 
карты, протокола обсле-
дования)  

   сентябрь 

Определение 
уровня органи-
зованности ре-
бенка, особен-
ности эмоцио-
нально-
волевой  и лич-
ностной сферы; 
уровень знаний 
по предметам 
  

Получение объек-
тивной информации 
об организованно-
сти ребенка, умении 
учиться, особенно-
сти личности, уров-
ню знаний по пред-
метам.  
Выявление наруше-
ний в поведении 
(гиперактивность, 

 Анкетирование, наблю-
дение во время занятий, 
беседа с родителями, по-
сещение семьи. Состав-
ление характеристики. 

 Сентябрь - 
октябрь 
  



  

  
  
  

замкнутость, обид-
чивость и т.д.)  

 
Коррекционно-развивающая работа 

Задачи          
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы  
деятельности,  
мероприятия. 

 

Сроки             
проведения 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

Планы,  
программы 
  

Разработать индивиду-
альную программу по 
предмету. 

Осуществление педаго-
гического мониторинга 
достижений школьника. 

сентябрь 

Обеспечить 
психологиче-
ское и логопе-
дическое со-
провождение 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

Позитивная дина-
мика развиваемых 
параметров 

1.Составление расписа-
ния индивидуальных  
занятий. 
2.Проведение коррекци-
онно-развивающих  за-
нятий. 
3.Отслеживание дина-
мики развития ребенка  

До 10.10 
 
 
10.10-15.05 

Создание усло-
вий для сохра-
нения и укреп-
ления здоровья 
обучающихся с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 
  

  

  Разработка  рекоменда-
ций для педагогов, учи-
теля, и родителей по ра-
боте с детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбе-
регающих технологий в 
образовательный про-
цесс Организация  и 
проведение мероприя-
тий, направленных на 
сохранение, профилак-

в течение  го-
да 



  

тику здоровья и форми-
рование  навыков здоро-
вого и безопасного об-
раза жизни. 

Реализация профилакти-
ческих программ  

 
Консультативная работа  

Задачи 
 (направле-

ния) дея-
тельности 

Планируемые          
результаты. 

 

Виды и формы дея-
тельности, мероприя-

тия. 

 

Сроки            
проведения 

Консультиро-
вание педаго-
гов 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.  

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 

в течение года 

Консультиро-
вание обу-
чающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание пре-
вентивной 
помощи 

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.  

2. Разработка плана 
консультивной рабо-
ты с ребенком 

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 

  

в течение года 

Консультиро-
вание родите-
лей  

1. Рекомендации, 
приёмы, упражнения 
и др. материалы.  

2. Разработка плана 
консультивной рабо-
ты с родителями  

Индивидуальные, груп-
повые, тематические 
консультации 

  

в течение года 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи           (направле-
ния) деятельности 

 

Планируемые          
результаты. 

 

Виды и формы            
деятельности, 
мероприятия. 

 

Сроки               
проведения 



  

Информирование родите-
лей (законных представи-
телей) по медицинским, 
социальным, правовым и 
другим вопросам  

Организация ра-
боты  семинаров, 
тренингов. 

Информацион-
ные мероприя-
тия 

в течение года 

Психолого-
педагогическое просве-
щение педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и вос-
питания данной катего-
рии детей  

Организация ме-
тодических меро-
приятий  

Информацион-
ные мероприя-
тия 

  в течение го-
да 

  

  

 
 
Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-
разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответст-
вия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-
ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и об-
разовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необхо-
димых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обуче-
ния, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреж-
дения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-



  

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе.  
Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставле-
нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
 составление индивидуальных планов общего образования  и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-
стной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организа-
циями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-
тами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здо-
ровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосудар-
ственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвали-
дов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

 
Возможна организация дистанционного обучения на базе образовательного 

учреждения по месту жительства обучающегося. Особенности организации обра-
зовательного процесса для каждого обучающегося, включая объем его учебной 
нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного взаи-
модействия учителя с обучающимся, определяются индивидуально на основании 
рекомендаций специалистов. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 
обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном 
классе; по общей образовательной программе среднего общего образования или 
по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанцион-
ной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а 



  

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психо-
лого-медико-педагогической комиссии). 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образова-
тельного процесса по отношению к начальному общему образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый. 

 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-
блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современ-
ных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обуче-
ния специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, от-
сутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализиро-
ванных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на осо-
бые образовательные потребности детей;дифференцированное и индивидуализи-
рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплекс-
ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и группо-
вых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-
ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развиваю-
щимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нару-
шения психического и (или) физического развития1. 
                                                 

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на фе-
деральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитаци-
онного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять 
функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работ-



  

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются ра-

бочие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педа-
гога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 
(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообраз-
ным является использование специальных (коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых об-
разовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами со-
ответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессио-
нальной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной общеобразовательной программы среднего общего образова-
ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития вве-
дены в штатное расписание ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог) и медицинский работник. Уровень квалификации 
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности со-
ответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должно-
сти. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной под-
готовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для это-
го необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимаю-
щихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Дистанционное обучение детей-инвалидов осуществляют учителя, обла-
дающие необходимыми знаниями в области особенностей психофизического раз-
вития различных категорий детей-инвалидов, а также в области методик и техно-

                                                                                                                                                                       
никам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучаю-
щимся и их родителям (законным представителям). 



  

логий организации образовательного процесса для таких детей в очной и дистан-
ционной формах.  

Для подготовки к осуществлению деятельности по обучению детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий обес-
печено  предварительное прохождение учителями курсов повышения квалифика-
ции (не менее 36 часов) по указанной тематике. 

 
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррек-
ционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежа-
щие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-
препятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реаби-
литационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 
средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуаль-
ного и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилита-
ционных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания). 

При организации дистанционного обучения обеспечивается подключение 
мест проживания детей-инвалидов и рабочих мест учителей к сети Интернет, а 
также оснащение их комплектами компьютерной техники, цифрового учебного 
оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с уче-
том специфики нарушений развития обучающихся с ограниченным возможностям 
здоровья. 

С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 
учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работ-
ника оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается досту-
пом к сети Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по мес-
ту проживания педагогического работника. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам образовательного 
процесса на договорной основе во временное безвозмездное пользование: 
 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места педагоги-
ческого работника соответствующий договор заключается с образовательным уч-
реждением; 



  

 в отношении аппаратно-программного комплекса для рабочего места ребенка-
инвалида соответствующий договор заключается с его родителями (законными 
представителями). 

 
Информационное обеспечение 
 Необходимым условием реализации программы является создание инфор-

мационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-
сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфорт-
ной развивающей образовательной среды: 

– преемственной по отношению к начальному общему образованию и учиты-
вающей особенности организации среднего общего образования, а также специ-
фику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья на данном уровне общего образования; 

– обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-
цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспе-
чивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

– способствующей достижению результатов освоения основной общеобразо-
вательной программы среднего общего образования обучающимися с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными 
Стандартом. 

 
2.4.2.  Работа с  одарёнными  детьми 

В наши дни проблема выявления, развития и обучения одаренных  является 
весьма актуальной. Термин «одаренность» многозначен. Узкое его значение – 
обозначение любого ребенка, чьи интеллектуальные способности и достижения 
значительно превышают нормы, характерные для его возраста. Более широкое 
значение: одаренный –  ребенок, обладающий специальными способностями в 
любой области человеческой деятельности, представляющими ценность для об-
щества. 



  

Таким образом, одаренность –  это системное, развивающееся в течение жиз-
ни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком бо-
лее высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких ви-
дах деятельности по сравнению с другими людьми. 

 Современными научными исследованиями доказано существование особого 
вида одаренности –  творческой, т. е. способности к творческой самореализации в 
различных областях жизнедеятельности. Творческая одаренность не связана од-
нозначно с интеллектом. 

Выявление одаренных детей должно начинаться уже с детского сада на осно-
ве наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логиче-
ского мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявле-
ние и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 
– Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способно-

стями. 
– Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной 

области наук и конкретными академическими способностями. 
– Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 
– Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 
– Обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в уче-

нии, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мыш-
ления и психического склада. 

Цель программы:  
Формирование и развитие у одаренных детей способности к самоактуализа-

ции,  к эффективной реализации их повышенных возможностей в будущем, в зре-
лой профессиональной деятельности.  

Задачи программы:  
 способствовать проявлению одаренности в различных видах деятельности 

через оптимальное сочетание среднего, дополнительного и индивидуального об-
разования; 

 внедрить в образовательное пространство школы  инновационные педаго-
гические технологии обучения детей с высоким уровнем одаренности; 

 совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, 
их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 
оказания психологической помощи одарённым детям; 

 создать банк данных одаренных детей школы 
 создать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  



  

 расширить возможности для участия способных и одарённых детей в го-
родских, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 
различных конкурсах. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
 применение междисциплинарного подхода; 
 углубленное изучение тех проблем, которые выбраны самими учащимися;  
 насыщенность учебного материала заданиями открытого типа; 
 поощрение результатов, которые бросают вызов существующим взглядам 

и содержат новые идеи; 
 поощрение использования разнообразных форм предъявления и внедрения 

в жизнь результатов работы; 
 поощрение движения к пониманию самих себя, сходства и различия с дру-

гими, признанию своих способностей; оценка результатов работы на основе кри-
териев, связанных с конкретной областью интересов. 

Основные направления работы 
–Идентификация одаренных и талантливых детей 
Создание системы учета одаренных детей через: 
 анализ особых успехов и достижений ученика; 
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
 диагностику потенциальных возможностей детей с использованием ресур-

сов психологических служб; 
 преемственность между  начальным  и средним  звеном школы посредст-

вом создания программы взаимодействия. 
– Создание условий для самореализации одаренных детей и талантливых 

детей для проявления творческих и интеллектуальных способностей 
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуаль-

ное обучение и воспитание, формирование личностных развивающих маршрутов 
одаренных детей; 

 включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, 
профильное и углубленное изучение предметов школьной программы; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования; 
 организация научно-исследовательской  проектной  деятельности 
 организация и участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, 

научно-практических конференциях;  
 мониторинг формирования ключевых компетенций в рамках учебной дея-

тельности; 
 организация эффективного взаимодействия педагогов. 



  

– Педагогическая поддержка одаренных детей 
 создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала 

талантливого ученика; 
 стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  
– Работа с родителями одаренных детей 
 Психологическое и педагогическое сопровождение родителей одаренного 

ребенка; 
 Поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 
 
Основные мероприятия реализации программы 
– разработка и внедрение индивидуальных программ учителей для одарён-

ных детей; 
– организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок,  
– приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой 

для творческой, проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 
– подбор и поддержка руководителей  проектных, исследовательских и 

творческих работ школьников; 
– проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

работы с одарёнными детьми. 
 
Формы организации образовательной деятельности с одаренными обу-

чающимися 
 

Форма Задачи 

Курсы по вы-
бору 
 
Элективный 
курс 

 Учет индивидуальных возможностей обучающихся.  
 Повышение степени самостоятельности обучающихся.  
 Расширение познавательных возможностей обучающихся.  
 Формирование навыков исследовательской, творческой и про-

ектной деятельности.  
Предметная 
неделя  

 Представление широкого спектра форм внеурочной деятель-
ности.  

 Повышение мотивации обучающихся к изучению образова-
тельной области.  

 Развитие творческих способностей обучающихся.  
Научно-
практическая  
конференция 

 Привлечение обучающихся к исследовательской, творческой 
и проектной деятельности.  

 Формирование аналитического и критического мышления 
обучающихся в процессе творческого поиска и выполнения 



  

исследований.  
Кружки,  
студии,  
клубы 

 Развитие творческих способностей обучающихся.  
 Содействие в профессиональной ориентации.  
 Самореализация обучающихся во внеурочной деятельности.  

Работа по ин-
дивидуальным 
планам 

 Создание индивидуальной траектории развития личности ре-
бенка 

 

Показатели эффективности реализации программы 
– Повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности.  
– Повышение уровня владения детьми ключевыми компетенциями. 
– Создание банка данных одаренных детей школы 
– Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным 

вопросам педагогики одаренности; 
– Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной ода-

ренности в социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 
– Удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких 

детей. 

1.4.3. Работа с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
В связи с ухудшающейся общей социально-экономической ситуацией в стра-

не, вызванной целым комплексом исторических, культурных, политических и 
экономических причин  на данном этапе развития общества возрастает необходи-
мость в квалифицированной помощи различным слоям населения и особенно де-
тям из неблагополучных семей или, иначе, детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Это более трудная в воспитательном отношении категория де-
тей, имеющих отклонения в социальном развитии и испытывающих затруднения 
в обучении, в общении с родителями, педагогами, сверстниками, склонных к де-
виациям  по различным причинам, отстающих в темпах физического и психиче-
ского  развития. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее акту-
альной. К этой категории относятся дети из семей, бюджет которых не позволяет 
организовать полноценный отдых и питание, в результате чего они, как правило, 
предоставлены сами себе. Все это ведет к росту правонарушений среди подрост-
ков. 

К группе риска относятся следующие семьи: многодетные, неполные, мало-
обеспеченные, с опекаемыми детьми.  



  

Анализ правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывает, 
что правонарушения в основном совершаются во внеурочное время. 

Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе усло-
вий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 
пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы до-
полнительного образования обучающихся. Чтобы воспитать человека целеуст-
ремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчивого, необхо-
димо хорошо продумать систему работы во внеурочное время. 
  Данная программа совместно с воспитательной службой школы ориентиро-
вана на организацию содержательного досуга детей, на воспитание физически 
здорового человека, профилактику правонарушений и преступлений. 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушениям среди не-
совершеннолетних направлена на совместную деятельность как детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, так и детей, легко адаптирующихся в со-
циуме, лидеров в любых делах, что позволяет предоставить одинаковые возмож-
ности вовлечения всех обучающихся в учебно-воспитательный процесс. 

 
Цель программы:  
– создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утвер-

ждение среди сверстников обучающихся, находящихся в трудной жизненной си-
туации, через вовлечение их во внеурочную деятельность, 

– социальная защита обучающихся, исходя из анализа их развития, воспита-
ния, образования. 

Задачи программы: 
–  обеспечить обучающимся психолого-педагогическое сопровождение для 

реализации прав на получение среднего общего образования; 
– организовать совершенствование внеучебной деятельности, направленной 

на вовлечение обучающихся в досуговые мероприятия, на развитие социальной 
инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и утвер-
ждение; 

– предупредить случаи  правонарушений среди обучающихся школы ; 
– создать установку на необходимость здорового  образа  жизни; 
– выявить  интересы  и потребности обучающихся, трудности  и проблемы, 

отклонения  в поведении, уровень  социальной защищенности и адаптированно-
сти  к социальной среде; 

– быть посредником  между личностью обучающегося и учреждением, семь-
ей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и административ-
ными органами; 



  

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов соци-
альных служб для оказания помощи обучающимся; 

–  содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безо-
пасности  личности обучающегося в учреждении, в семье, в окружающей соци-
альной среде; 

–  координировать взаимодействие учителей, родителей, специалистов соци-
альных служб для оказания помощи обучающимся. 

 
Участники программы - обучающиеся муниципального  образовательного 

учреждения. 
 Основное содержание программы 
 Социально-экономическая и духовно-нравственная ситуация в России ха-

рактеризуется нарастанием социального неблагополучия отдельных семей, паде-
нием их жизненного уровня, криминальной среды, ростом преступлений и право-
нарушений среди подростков и порождает опасные для подрастающего поколения 
и общества в целом процессы. 

Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее акту-
альной, т.к. появилась немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации 

За годы работы в школе накоплен положительный опыт в создании системы 
профилактики правонарушений обучающихся в различных формах деятельности: 
походы, работа детского актива школы (Совет старшеклассников), организация 
летнего отдыха (летний оздоровительный пришкольный лагерь), походы, привле-
чение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации к участию в различных 
мероприятиях. 

В школе создана Школьная административная комиссия, на заседаниях кото-
рого рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности. 
Составлен план работы Совета профилактики. Приглашаются обучающиеся и их 
родители, нуждающиеся в педагогической помощи. 

Разработано Положение о порядке постановки обучающихся на внутришко-
льный учет и снятие с учета. 

Ведущую роль в работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, отводится психологической службе, социальному педагогу и классному ру-
ководителю. 

Большая целенаправленная работа проводится с этими детьми по учебной 
работе. Заместители директора по УВР, классные руководители проводят индиви-
дуальные беседы с детьми и их родителями по результатам учебы и поведения. 

 
Основные направления социально-психологической службы школы: 



  

– Работа с общественностью 
– Работа с родителями 
– Работа с многодетными семьями 
– Работа с семьями опекаемых детей 
– Работа Школьной административной комиссии 
– Работа с подростками девиантного поведения 
– Работа с педагогическим коллективом 
– Психопрофилактика 
– Психодиагностика 
– Психологическое просвещение 
– Психологическое консультирование 
– Психокоррекция 
– Развивающая работа 

 
 



  

 
Направле-
ние  дея-

тельности 

Цели  и задачи Формы деятельности Результат деятельности 

Работа с об-
щественно-
стью 

 Посредничество между лично-
стью подростка и социальны-
ми службами 

 Защита, помощь и поддержка 
социально незащищенных 
обучающихся 

 Координация взаимодействия  
с общественностью 

 Заседания КДН и ЗП, ПДН и 
ОМВД 

 Выезды в неблагополучные се-
мьи  с инспектором ОМВД 

 Индивидуальные консультации 
вБагратионовском районном 
Центре ПМСС, ГАОУ «Центре 
диагностики и консультирования 
детей и подростков» 

 

 Постановка на учет в КДН и ЗП, 
ПДН и ОМВД, ВШУ 

 Предоставление льготного пита-
ния малообеспеченным обучаю-
щимся; 

 Защита интересов ребенка в суде 
и в ходе следствия, в семье 

 Повышение педагогической гра-
мотности в вопросах социальной 
защиты обучающихся 

Работа с ро-
дителями 

 Профилактика девиантного 
поведения и правонарушений 

 Содействие в создании  обста-
новки  психологического 
комфорта в семье, в школе, в 
окружающей социальной сре-
де 

 Оказание реальной помощи 
детям из незащищенных семей 

 Анализ социальной ситуации 

 Индивидуальные консультации 
 Беседы 
 Посещение на дому социально 

незащищенных семей (опека, 
многодетные, асоциальные) 

 Родительские собрания 
 

 

 Составление актов обследования,  
 Повышение педагогической гра-

мотности родителей 
 Выработка рекомендаций по про-

блемным вопросам 



  

развития в семье и  школе 
 

Работа с 
многодетны-
ми семьями 

 Диагностика социальных ус-
ловий жизни 

 Содействие в организации 
летнего отдыха, в трудоуст-
ройстве 

 Контроль за организацией пи-
тания 

 Анализ социальной ситуации 
развития в семье и  школе 

 Консультации  
 Обследование семей в случае 

необходимости 
 Контроль за организацией пита-

ния детей 
 Корректировка банка данных 

многодетных семей 
 

 Оказание материальной едино-
временной помощи 

 Обеспечение завтраками  и обе-
дами детей в течение года 

 Составление банка данных о со-
циальном статусе семей 

Работа с 
семьями 
опекаемых 
детей 

 Контроль за воспитанием, 
обучением, материально-
бытовым содержанием опе-
каемых детей, сохранностью 
принадлежащего им имущест-
ва, выполнением опекунами 
своих обязанностей 

 Анализ социальной ситуации 
развития ребенка в семье и  
школе 

 

 Составление актов обследования 
семей 

 Осуществление первичного об-
следования условий жизни несо-
вершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей 

 Организация летнего отдыха, 
трудоустройство на лето 

  Оказание помощи в получении 
необходимых документов для 
устройства детей 

 Составление актов материального 
положения семьи 

 Организация  детей в пришколь-
ный оздоровительный лагерь 

 

Школьная 
администра-

 Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовер-

 Заседания Школьной админист-
ративной комиссии 

 Разработка мероприятий по рабо-
те с детьми «группы риска» 



  

тивная ко-
миссия 

шеннолетних 
 Выявление и устранение при-

чин и условий, способствую-
щих безнадзорности несовер-
шеннолетних 

 Обеспечение защиты прав и 
законных интересов несовер-
шеннолетних 

 Социально-педагогическая 
реабилитация подростков, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении 

 Выход в семьи подростков 
 Индивидуальные беседы 
 Отслеживание количества про-

пуска  занятий 

 Составление соответствующей 
документации 

 Социализация  школьника, фор-
мирование у него активной жиз-
ненной позиции, развитие лидер-
ских качеств 

 Организация внеурочной дея-
тельности подростков 

Работа с 
подростками 
девиантного 
поведения  

 Формирование у обучающих-
ся правовой, психологической 
и педагогической грамотности 

 Предупреждение возникнове-
ния явлений дезадаптации, 
правонарушений 

 Выявление и психолого-
педагогическое сопровожде-
ние детей «группы риска» 

 В ходе диагностики выявление 
индивидуальных особенно-
стей детей, 

 В ходе диагностики контингента 
обучающихся в классе выявле-
ние детей «группы риска» 

 Контроль  за посещением школы 
«трудными» детьми; 

 Беседа с родителями и подрост-
ком 

 Первичное обследование усло-
вий жизни несовершеннолетних, 

 Вовлечение во внеурочную дея-
тельность 

 Организация летнего отдыха де-

 Социализация  школьника, фор-
мирование у него активной жиз-
ненной позиции, развитие лидер-
ских качеств 

 Укрепление здоровья как физиче-
ского, так и психического 

 Установление гуманных нравст-
венно-здоровых отношений в со-
циальной среде 

 Составление карты индивидуаль-
ной работы с трудным подрост-
ком психологом, классным руко-



  

 Определение причин наруше-
ний в обучении, развитии и 
поведении 

 Формирование банка данных  
детей с отклонении в развитии 
и поведении 

 Социальная адаптация подро-
стков «группы риска» в 
школьном коллективе 

тей «группы риска» 
анкетирование 

 Классные часы 
 Заседания Школьной админист-

ративной комиссии 
 Профессионально-

ориентационная диагностика 
выпускников  11-х классов 

 

водителем 

Работа с пе-
дагогами 
школы 

 Содействие педагогическому 
коллективу в гармонизации 
социально-психологического 
климата в школе 

 Информирование по вопросам 
социальной защиты прав ре-
бенка 

 Педагогический консилиум 
 Консультации 
 Выступление на педсовете 

 Оформление социального паспор-
та класса 

 Составление карты индивидуаль-
ной работы с трудным подрост-
ком психологом, классным руко-
водителем, социальным педаго-
гом 

 Составление характеристики на 
обучающегося 

Психопро-
филактика 

 Предупреждение возможных  
негативных отклонений  в 
психологическом  и личност-
ном  развитии  обучающихся 

 Улучшение психологического  
микроклимата  в ученических  

 Адаптационные  занятия 
 Классные  часы  
 Беседы 
 Психотерапевтические  приемы 
 Педсоветы 
 Родительские  собрания  

 Развитие  социальной  адаптации 
обучающихся 

 Повышение психологической  
компетентности  всех  участников  
образовательного  процесса 

 Формирование  навыков  здорово-



  

коллективах 
 Создание  условий  для  фор-

мирования   и развития  пси-
хологической  культуры обу-
чающихся и педагогов 

 Профилактика  физических, 
интеллектуальных и эмоцио-
нальных перегрузок  и срывов  
обучающихся 

 Проработка потенциально  
проблемных зон  в  различных  
сферах  школьной  жизни 

 

го  образа  жизни, навыков само-
регуляции  у школьников. 

 Формирование  позитивной  «я-
концепции» у обучающихся, ус-
тойчивой  самооценки, низкого 
уровня  школьной  тревожности 

 Сплочение  классного  коллектива 

Психодиаг-
ностика 

 

 Изучение   уровня   психиче-
ского  развития, уровня  адап-
тации   обучающихся  на этапе  
перехода  в  среднее  и стар-
шее звено школы (10 класс) 

 Оценка  способностей, инте-
ресов  и  склонностей  обу-
чающихся  в  рамках  пред-
профильной  работы и про-
фессионального  самоопреде-
ления (10-11 классы) 

 Анкетирование 
 Тестирование 
 Наблюдение 

 Подготовка  заключения  о  раз-
витии   и проблемах обучающихся 

 Составление  рекомендаций  по  
созданию  оптимальных  условий  
для  развития  каждого  обучаю-
щегося 

 Разработка  программ индивиду-
альной  коррекционной  работы  с  
обучающимися «группы  риска»   



  

 Выявление  индивидуально- 
психологических особенно-
стей обучающихся- подрост-
ков  для предупреждения под-
ростковых проблем (10 класс) 

 Отслеживание  динамики  раз-
вития  классных  коллективов    

Психологи-
ческое про-
свещение 

 Повышение  психологической  
грамотности  участников  об-
разовательного процесса ( ро-
дителей, педагогов, обучаю-
щихся) 

 Разъяснение  результатов  
психологических  исследова-
ний  

 Формирование  устойчивой 
потребности  в психологиче-
ских  знаниях для  разрешения 
проблемных вопросов  взаи-
модействия  в коллективе      и   
вопросов  собственного разви-
тия.   

 Лектории 
 Беседы 
 Лекции 
 Семинары 
 Подборка литературы 

 Совершенствование  педагогиче-
ских  и  социальных  методов, по-
зволяющих  повысить  эффектив-
ность   работы  с  подростками 

 Создание  системы психолого- 
педагогической  поддержки  обу-
чающихся  в  период  адаптации  

 Разрешение  различных психоло-
го- педагогических  проблем в 
сфере  общения  и деятельности 

Психологи-
ческое кон-

 Организационно- консульта-
тивная   работа со  школьной 

 Индивидуальное  консультиро-
вание 

 Создание  социальных  и педаго-
гических условий, способствую-



  

сультирова-
ние 

 

администрацией , направлен-
ная  на совершенствование  
процесса  управления учебно- 
воспитательным процессом 

 Оказание  психологической  
помощи обучающимся, роди-
телям , педагогам  в  решении  
возникающих  проблем 

 Консультативная  работа  с  
участниками  образовательно-
го  процесса 

 Групповое консультирование 
 Профконсультации 

щих успешной адаптации к сред-
нему и старшему  звену  школы 

 Установление  истинных  причин 
и помощь в  разрешении    про-
блем обучения, общения, психи-
ческого  самочувствия обучаю-
щихся 

 Обсуждение  результатов  прове-
денной  диагностики и   подго-
товка  конкретных  рекомендации  
по  выявленным  проблемам 

 Оказание  подросткам  и их  роди-
телям  помощи  в  выборе  про-
фессии  

Психокор-
рекция 

 Ориентация  деятельности  на   
создание  условий, позволяю-
щих  школьнику  в  дальней-
шем  самостоятельно  строить 
систему  отношений  с окру-
жающими людьми, с  самим  
собой, совершенствовать лич-
ностно  значимые жизненные  
выборы 

 Активное  психологическое  

 Индивидуальные коррекционные 
занятия 

 Групповые  коррекционные  за-
нятия 

 Индивидуальные  и  групповые  
собеседования 

 Психологические  тренинги 

 Освоение технологий  взаимодей-
ствия с  окружающими , обучение 
подростков  жизненно  важным  
навыкам , необходимым для  
формирования  психосоциальной 
компетентности  

 Освоение   школьниками спосо-
бов  решения  проблем  обучения  
и   личностного  развития  с  опо-
рой  на  индивидуальные  черты   



  

воздействие  на  процесс  
формирования  личности  обу-
чающегося  

 Содействовать  формирова-
нию  умений  самоконтроля  и 
самооценки                 ( реали-
стичность  в  оценке  собст-
венных  возможностей, уме-
ние  работать  над  ошибками)   

 Устранение  отклонений  в  лич-
ностном  и психологическом  раз-
витии  обучающихся  

 

Развивающая 
работа 

 Обеспечение   обучающихся  
средствами  самопознания, 
развитие  внутренней  актив-
ности  

 Развитие  и становление  ин-
дивидуальности каждого  под-
ростка, формирование  его  
психологической  готовности  
к  профессиональному и  жиз-
ненному  самоопределению 

 Развитие  у обучающихся  со-
циальных  и коммуникатив-
ных  умений, необходимых 
для  установления  межлично-
стных  отношений со  сверст-

 Тренинги 
 Ролевые  игры 
 Дискуссии 
 Профориентационные  занятия 
 Лекции 

 Изменение  показателей  психиче-
ского  благополучия  (повышение  
самооценки, уверенности  в  себе) 

 Развитие  умений владение  свои-
ми эмоциями, умений   общаться, 
устанавливать  межличностные 
отношения 

 Осознание  своих  личностных  
особенностей, интересов, склон-
ностей 

 Определенность  в  выборе  бу-
дущей профессиональной  дея-
тельности 

 



  

никами  и  соответствующих  
ролевых  отношений  с  педа-
гогами 

 Создание  условий  для  разви-
тия  у обучающихся приклад-
ных  умений (способности 
действовать  в  ситуации  вы-
бора, решать  практические  
проблемы, составлять  алго-
ритм  достижении  цели) 



  
Определяющее значение для организации продуктивной работы  с обучающи-

мися и для социально-психологической адаптации детей «группы риска» приобре-
тает взаимодействие всех участников этой работы (социального педагога, психоло-
га, классного руководителя). 

Особое внимание  классный руководитель, социальный педагог и педагог – 
психолог уделяют диагностированию детей, оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. 

Практика работы показала, что недостаточно работать с детьми, проводя бесе-
ды, консультации родителей и педагогов, посещение семей. 

Изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 
Устранение причин отклонений в поведении ребенка  необходимо осуще-

ствлять через: 
– планирование работы, 
– составление и выполнение координационного плана работы с детьми «груп-

пы риска» (классный руководитель, социальный педагог, педагог - психолог, 
зам.директора по УВР, зам.директора по ВР, Школьная административная комис-
сия, родительский комитет), 

– изменение характера личных отношений педагогов и обучающихся, 
– изменение условий семейного воспитания, 
– вовлечение обучающихся в различные виды внеурочной деятельности. 
 
Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, 

которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное про-
странство для ребенка, где ему хорошо и интересно. 

Предметом особого внимания в школе является формирование системы допол-
нительного образования обучающихся. Чем больше ребенок будет задействован во 
внеурочной деятельности, тем меньше у него останется времени на совершение 
правонарушений. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование в школе рассматрива-
ются как важнейшие составляющие образовательного процесса, обеспечивающего 
развитие успешной личности. Это база для формирования досуговых предпочтений 
– хобби, что является расширением пространства самореализации личности и спо-
собом самовыражения. 

Основным принципом этого процесса является инициатива, идущая от самих 
обучающихся и включение всех обучающихся во внеурочную деятельность.  

Многие ребята отдают предпочтение  нескольким направлениям  деятельности. 
Исходя из возможностей школы и желания родителей и обучающихся, были 

определены направления внеурочной деятельности:  
- художественно-эстетическое,  
- спортивно-оздоровительное  
- социально-педагогическое, 



  
- интеллектуально-познавательное,  
- военно-патриотическое. 
При этом важно, чтобы было обеспечено необходимое разнообразие программ, 

соответствующих индивидуальным запросам обучающихся, их половозрастным 
особенностям. 

Успех развития системы образования в значительной степени зависит от орга-
низации дополнительного образования в школе и досуга обучающихся. Этот про-
цесс своей целью ставит научить детей общаться, понимать друг друга, мир и жизнь, 
принимать и исповедовать золотые правила нравственности. 

Внеурочная  деятельность обучающихся должна быть наполнена содержанием, 
интересным и увлекательным. 

Наш ученик – это не только школьник, но и, прежде всего, человек с много-
гранными интересами, запросами, стремлениями. Кто он будет, когда вырастет? Ка-
ким он будет? Это не праздные вопросы – это вопросы жизни. Чтобы воспитать че-
ловека целеустремленного, убежденного, творчески мыслящего, доброго и отзывчи-
вого, необходимо хорошо продумать систему работы во внеурочное время, 

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и со-
вершенствование личностных качеств личности. Сейчас в большей степени от шко-
лы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или злым, высо-
коморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой целью 
школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. Ре-
зультаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от про-
фессионализма учителя, его отношения к детям, желания  изменить ситуацию к 
лучшему. 

 
Содержание работы на этапах программы 

I этап. Подготовительный 
– совершенствование нормативно – правовой базы; 
– укрепление межведомственного сотрудничества; 
– обобщение имеющегося опыта работы, ориентированного на профилактику 

правонарушений; 
– разработки методик и проведение в школе социологического исследования 

детей, учителей, родителей, направленной на профилактику правонарушений; 
– поиск форм и методов вовлеченияобучающихся во внеурочную деятельность; 
– создание системы внеурочной деятельности. 

 
II этап. Реализация 
– оказание социальной и психолого-педагогической поддержки детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; 



  
– использование в учебно-воспитательном процессе школы личностно-

ориентированных приемов и методов для формирования личностных ресурсов, 
обеспечивающих развитие у ребенка активного жизненного стиля поведения; 

– вовлечение группы обучающихся во внеурочную деятельность. 
III этап. Отслеживание и анализ результатов 
– обработка и интерпретация полученной в ходе реализации программы информации; 
– соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами 
– определение перспектив развития школы в этом направлении. 
Номенклатура дел по воспитательно-профилактической работе: 
– Банк данных детей «группы риска». 
– Карточка учета обучающихся, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН и ОМВД и ОУ. 
– Списки опекаемых обучающихся и акты обследования их жилищных условий. 
– План работы Школьной административной комиссии. 
– Планы классных руководителей по работе с обучающимися, состоящими на учете. 
– Протоколы заседаний Школьной административной комиссии. 
– Материалы посещения неблагополучных семей и семей подростков, состоящих на 

учете. 
Предполагаемый результат 
 В ходе реализации программы, направленной на совершенствование и дальнейшее 

развитие систем по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 
планируется достижение следующих результатов: 

– улучшить положение обучающихся школы, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции; 

– совершенствовать систему выявления и поддержки детей «группы риска»; 
– увеличить объем и повысить качество предоставляемых услуг детям, в том числе 

детям  «группы риска»; 
–  создать эффективную систему профилактики правонарушений среди обучающихся; 

– повысить роль дополнительного образования в работе с детьми «группы риска»; 
–  создать условия для активизации детских объединений в школе. 

Выполнение программы будет способствовать сокращению числа правонару-
шений несовершеннолетних, привлечению большего количества детей  и подрост-
ков к участию в общественной, культурной и спортивной жизни, отвлечению от 
вредных привычек, улицы, приобщению их к здоровому образу жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Учебный план среднего общего образования 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования сформирован в соответствии с требованиями: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 
 2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Мини-

стерства 
образования Российской Федерации от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы 
общего образования» (далее ФБУП-2004); 
3.Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными прика-
зом от 29.06.2017 № 613;  

4. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 
13.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (далее – ФКГОС для 11 классов и ФГОС для 

10 классов); 
4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начально-

го 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного 



  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 
№253; 
6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№189 
(далее СанПин 2.4.2.2821-10); 
7. Уставом МБОУ «Чинарская средняя общеобразовательная школа №1» 
 
 В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10, 11 классах всех об-

щеобразовательных организаций Республики Дагестан. 
Примерный учебный план для X-XI классов на основе ФГОС СОО реализует 

модели универсального (непрофильного) обучения, профильного обучения, а также 
обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных об-
ластей основной образовательной программы среднего общего образования. 

Программа ФГОС СОО (10,11 кл) содержит три раздела: целевой, содержа-
тельный и организационный. 

Основная образовательная программа для X-XI классов содержит обязатель-
ную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 
Общими для включения во все учебные планы являются обязательные учебные 
предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: ал-
гебра и начала математического анализа, геометрия» или «Алгебра и начала матема-
тического анализа» и «Геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Астроно-
мия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Эколо-
гия», а также Индивидуальный проект, «Экономика» и «Право».  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индиви-
дуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследо-
вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. На изучение инди-
видуального проекта отводится 1 час в X-XI классах (социальный).                                   
В учебном плане за X-XI  класс на изучение учебных предметов отводится «Родной 
яык» 1 час в неделю. 
Изучение учебного предмета «История или Россия в мире» в X-XI классах 
2021/2022 учебного года осуществляется по линейной модели исторического обра-
зования-2часа. 
На изучение предмета «Обществознание» в X-XI классах выделяется 2 часа в неде-
лю. 
В Х-м классе в предметной области «Общественные науки» выделили по 1 часу  на 
изучение учебных предметов «География» -1ч, «История Дагестана» -1ч, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 

       Из части предметов и курсов по выбору выделили в X классе:                                                                                                                      
1) элективный курс по математике- «Подготовка к ЕГЭ» 2ч,                                                  
2)элективный курс по русскому языку - «Русский язык в формате ЕГЭ» 1ч ,                                



  
3)элективный курс по литературе – «» 1ч,                                                                                            
4)элективный курс по химии – «Химия в задачах»1ч.,                                                                         
5)элективный курс по английскому языку – «Английский в современном мире »1ч.,                                                                
6)элективный курс по финансовой грамотности – « » 1ч.. 

В ХI-м классе в предметной области «Общественные науки» выделили 1 час  на 
изучение учебных предметов «География» -1ч из части предметов и курса по выбо-
ру. Учебные предметы  «Экономика»-1ч, «Право»-1ч в части, формируемой участ-
никами образовательных отношений 

Из части предметов и курсов по выбору выделили в XI классе:                                                                                                                      
1) элективный курс по математике- «Подготовка к ЕГЭ» 2ч,                                                  
2)элективный курс по русскому языку - «Русский язык в формате ЕГЭ» 1ч ,                                
3)элективный курс по литературе – «» 1ч,                                                                                            
4)элективный курс по биологии – «Подготовка учащихся к ЕГЭ» 1ч.,                                                                                            
5)элективный курс по химии – «Системное повторение курса химии » 1ч.. 

Допускается реализация учебного предмета «Математика» в X-XI классах 
учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации (алгебра- 2 часа в неде-
лю, геометрия -2 часа в неделю). 

         Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдель-
ными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 
учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по I часу в неделю (всего 34 
часа каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов за два 
года обучения). 

      Учебный предмет «Астрономия» вводится в X- классах как отдельный обяза-
тельный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных ис-
следований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 
Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 
обязательным (не менее 35 часов загода обучения) для изучения вне зависимости от 
выбранного образовательной организацией профиля или модели универсального 
(непрофильного) обучения. 

      Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 
классах является обязательным и отводится по 1 часу в неделю. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
Учебный план МБОУ «Чинарская СОШ №1» на 2020-2021 уч.г. 

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государствен-
ного образовательного стандарта (ФГОС) в X, XI классах. 

 
Предметная область 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Х класс ХI класс Всего 
Базовый 
уровень 

Базовый 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и литера-
тура 

Русский язык 2/68      2/68 4/136 
Литература  3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Английский язык 3/102 3/102 6/204 
Общественные науки История или Россия в 

мире 
2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 
Математика и информа-
тика 

Математика 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Астрономия 1/34 - 1/34 
Физическая культура, 
экология и основы безо-
пасности жизнедеятель-
ности 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Экология - 1/34 1/34 
Итого  22/748 22/748 44/1496 

 
Индивидуальный проект 1/34 1/34 2/68 
Общественные науки География 1/34 1/34 2/68 

Экономика - 1/34 1/34 
Право - 1/34 1/34 
История Дагестана 1/34 - 1/34 

Математика и информа-
тика 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

Естественные науки Физика 2/68 2/68 4/204 
Химия 1/34 1/34 2/68 
Биология 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык * 

- - - 

Элективный курс по русскому языку 1/34 1/34 2/68 
Элективный курс по литературе 1/34 1/34 2/68 
Элективный курс по математике 2/68 2/68 4/136 
Элективный курс по финансовой грамотности         1/34 1/34 2/68 
Элективный курс по химии         1/34 1/34 2/68 
Элективный курс по биологии    - 1/34 1/34 
Элективный курс по иностран.языку 1/34 - 1/34 
Итого 15/510 15/510 30/1020 
Максимальная нагрузка 6-дневной недели           37/1258 37/1258 74/2516 
 

 
 
 
 
 



  
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным 
планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписа-
нием звонков. 
1.Продолжительность учебного года: 
-в 1 классе равна 33 неделям,  
-со 2-го по 8 - ые классы, 10 классы – 34 недели, 
-9, 11 классы – 34 недели + итоговая аттестация в соответствии  с расписанием ГИА, 
которое ежегодно утверждается федеральной службой  по надзору в сфере образо-
вания и науки. 
 2.Периоды учебных занятий и каникул на 2020-2021 учебный год: 
   учебный год начинается 1 сентября 2020 года и заканчивается года для 1-4,5-8,10 
– 31 мая 2021 года, 9,11 классов – определяется в соответствии с расписанием 
ГИА. 
3. Распределение, продолжительность учебных периодов: 
 
Четверть Дата Продолжительность 

Начало Конец Количество учебных 
недель 

Количество 
рабочих 

дней 
1 1 сентября 30 октября 8 недель 4 дня 44 
2 9 ноября 29 декабря 7 недель 2 дня 37 
3 13 января 26 марта 10 недель 1 день 51 
4 5 апреля 31 мая 7 недель 3 дня 38 

Итого в учебном году 34 170 
 4. Суммарная продолжительность каникул: 
 

Промежуток Дата начала ка-
никул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
каникул, празднич-

ных и выходных 
дней в календарных 

днях 
Осенние каникулы 31 октября 08 ноября 9 
Зимние каникулы 30 декабря 12 января 14 
Весенние канику-
лы 

29 марта 04 апреля 7 

Летние каникулы 01 июня 31 августа 92 
Дополнительные 
каникулы для 
первоклассников  

15 февраля 21 февраля 7 

 
   
 

 
 
 
 
 



  
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 
 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноцен-

ного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 
гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формиро-
вать привычку к закаливанию и физической культуре;  

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми ду-
ховных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к са-
мостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гума-
нистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и во-
площению духовных ценностей в жизненной практике; 

 Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 
развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творче-
ству. 

 Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям осво-
ить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 
развить познавательную активность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизнен-
ной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 
 Экскурсии; 
 групповые занятия по интересам; 
 олимпиады;  
 соревнования;  
 конкурсы;  
 фестивали; 
 поисковые и научные исследования. 

 
Режим функционирования групп ВД в устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 
На уровне среднего общего образования для реализации ВД устанавливается 

шестидневный режим. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-
11классах составляет 45 минут. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
 
 
 
 
 

Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом среднего общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная про-



  
грамма среднего общего образования реализуется образовательным учреждением, в 
том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС СОО – это образователь-
ная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и на-
правленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с 
учётом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 
организации и организациях в рамках сетевого взаимодействия.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования.   

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются пе-
дагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 
занятий и согласовываются методическим/педагогическим советом ОУ. 

Во внеурочную деятельность входят также коррекционно-развивающие заня-
тия психолога с обучающимися ОВЗ: психолого-коррекционные занятия (1 час в не-
делю). 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации планирования внеурочной деятельности обучающиеся 10-

11 классов получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют 
собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру. Обучающиеся 
10-11 классов ориентированы на:  

 формирование положительного отношения к базовым общественным 
ценностям;  

 приобретение обучающимися социального опыта; 
 самостоятельного общественного действия. В определении содержания 

планирования внеурочной деятельности школа руководствуется педаго-
гической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 
обучающихся и их родителей.  

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность 
должна иметь следующие результаты: 

 достижение обучающимися функциональной грамотности; 
 формирование познавательной мотивации, определяющей постановку 

образования; 
 успешное овладение учебного предмета учебного плана; 
 предварительное профессиональное самоопределение; 
  высокие коммуникативные навыки; 
 сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей 
образа выпускника среднего общего образования. 
 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной  
деятельности ФГОС СОО 



  
 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС-
СОО выступают: 

 особенности развития личностной, социальной, экологической, профессио-
нальной и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

 социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нрав-
ственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 

 особенности детско-родительских отношений и степень включенности роди-
телей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 
Критерии оценки эффективности ВД выбраны по следующим принципам: 
 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады,победы в конкурсах, дина-
микасостоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и 
т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и воспитательного про-
цесса в своем единстве в общих показателях. При неблагополучии в качестве 
общения участников ОП, будет ухудшаться мотивация к учению, к участию в 
урочной так и внеурочной жизни, что, несомненно, приведет к снижению по-
казателей качества обучения и росту показателей дезадаптивной группы. 
«Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс показателей и 
напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные проекты 
можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем либо; все катего-
рии участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной 
системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем или каким-то от-
дельным участникам ОП, значит не найдена необходимая тональность в пред-
ложениях школы. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это го-
ворит о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложе-
ния спросу (то что предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприя-
тий,творческихобъединений учителей, родителей; обновление материально-
технической базы, и пр.; для всех ли групп достаточно возможностей для уча-
стия в жизни школы как воспитательной системы). Может быть, что все пред-
ложения школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений 
много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, 
мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается в уг-
лубленной разработке. Действительно по-настоящему оценить успешность 
развития воспитательной системы могут только качественные характеристи-
ки. Но они трудно поддаются стандартизации. 
  
Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельно-

сти является динамика основных показателей обучающихся: 
 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся; 



  
 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической 

и нравственной атмосферы в образовательном учреждении; 
 динамика детско-родительских отношений и степени включенности ро-

дителей (законных представителей) в образовательный и воспитатель-
ный процесс. 
 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса рабо-
ты по внеурочной деятельности обучающихся: 

 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственно-

горазвития обучающихся) — увеличение значений выделенных показа-
телей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 
этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствиеха-
рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-
тельных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 
на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 
этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ин-
терпретационном и контрольном этапах исследования. При условии со-
ответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост-
ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показате-
лей может являться одной из характеристик положительной динамики 
процесса работы по внеурочной деятельности.     

 
3.3. Система условий реализации основной общеобразовательной програм-

мы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации  

ООП СОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-
лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся. 

для реализации ООП СОО созданы условия : 
• соответствующие требованиям ФГОС; 
• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
• учитывающие особенности МБОУ «Чинарская СОШ №1», его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 



  
Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-
боты, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ «Чинарская СОШ №1»условий и ресурсов реали-
зации основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 
и задачам основной общеобразовательной программы образовательного учрежде-
ния, сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 
процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-
щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-
вий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-
мы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-
жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 



  

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 
образования включает: 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых ООП СОО, способными к инновационной профессиональной деятельности, медицин-
ским работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания осуществляется в специально отведенном по-
мещении совместно с предприятием общественного питания на договорной основе. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП СОО 

 

Должность Должностные обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ (тре-

буется/ име-
ется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

обеспечивает системную образователь-
ную и административно-хозяйственную 
работу образовательного учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 

заместитель 
руководителя 

координирует работу преподавателей, 
воспитателей, разработку учебно-
методической и иной документации. 

1\1 
высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», 

1 



  

Обеспечивает совершенствование ме-
тодов организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного процесса 

«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образова-
ние в области государственного и муни-
ципального управления или менеджмента 
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

учитель 

осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся, способствует формиро-
ванию общей культуры личности, со-
циализации, осознанного выбора и ос-
воения образовательных программ 

45 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Обра-
зование и педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемому предме-
ту, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональ-
ное образование и дополнительное про-
фессиональное образование по направле-
нию деятельности в образовательном уч-
реждении без предъявления требований к 
стажу работы 

 

социальный 
педагог 

осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите личности в учреж-
дениях, организациях и по месту жи-
тельства обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки «Обра-
зование и педагогика», «Социальная пе-
дагогика» без предъявления требований к 
стажу работы 

1 

педагог-
психолог 

осуществляет профессиональную деятель-
ность, направленную на сохранение психи-
ческого, соматического и социального бла-
гополучия обучающихся 1/1 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по направлению подготовки «Педа-
гогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или сред-

1 



  

нее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Пе-
дагогика и психология» без предъявления 
требований к стажу работы 

учитель-
логопед 

осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию недостатков в 
развитии у обучающихся. 
 

1/1 
высшее профессиональное образование в 
области дефектологии без предъявления 
требований к стажу работы. 

1 

преподаватель-
организатор 

основ безопас-
ности жизне-
деятельности 

осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учётом специфики кур-
са ОБЖ. Организует, планирует и про-
водит учебные, в том числе факульта-
тивные и внеурочные занятия, исполь-
зуя разнообразные формы, приёмы, ме-
тоды и средства обучения 1/0 

высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по направ-
лению подготовки «Образование и педа-
гогика» или ГО без предъявления требо-
ваний к стажу работы, либо среднее про-
фессиональное образование по направле-
нию подготовки «Образование и педаго-
гика» или ГО и стаж работы по специ-
альности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование 
и дополнительное профессиональное об-
разование в области образования и педа-
гогики и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет 

1 

педагог допол-
нительного об-

разования 

осуществляет дополнительное образо-
вание обучающихся в соответствии с 
образовательной программой, развивает 
их разнообразную творческую деятель-
ность 

1/1 

высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние в области, соответствующей профи-
лю кружка, секции, студии, клубного и 
иного детского объединения, без предъ-
явления требований к стажу работы либо 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образова-
ние и педагогика» без предъявления тре-
бований к стажу работы 

1 

 Заведующий обеспечивает доступ обучающихся к 1/1 высшее или среднее профессиональное 1 



  

библиотекой информационным ресурсам, участвует 
в их духовно-нравственном воспитании, 
профориентации и социализации, со-
действует формированию информаци-
онной компетентности обучающихся 

образование по специальности «Библио-
течно-информационная деятельность». 

бухгалтер 

выполняет работу по ведению бухгал-
терского учёта имущества, обязательств 
и хозяйственных операций 

 

бухгалтер II категории: высшее профес-
сиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж ра-
боты в должности бухгалтера не менее 
3 лет. Бухгалтер: среднее профессио-
нальное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или специальная подготовка по установ-
ленной программе и стаж работы по учё-
ту и контролю не менее 3 лет 

 



  



  



  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 
№ 
п/п 

Базовые компетент-
ности педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-
щихся 

Данная компетентность является выраже-
нием гуманистической позиции педагога. 
Она отражает основную задачу педагога 
— раскрывать потенциальные возможно-
сти обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в отноше-
нии успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обви-
нительную позицию в отношении обу-
чающегося, свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и ме-
тоды, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к обучаю-
щемуся. Можно сказать, что любить ре-
бёнка — значит верить в его возможности, 
создавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное педаго-
гическое оценивание, мобилизующее акаде-
мическую активность; 
— умение находить положительные сторо-
ны у каждого обучающегося, строить обра-
зовательный процесс с опорой на эти сторо-
ны, поддерживать позитивные силы разви-
тия; 
— умение разрабатывать индивидуально-
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-
нему миру обучаю-
щихся 

Интерес к внутреннему миру обучающих-
ся предполагает не просто знание их ин-
дивидуальных и возрастных особенностей, 

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражаю-
щую разные аспекты его внутреннего мира; 

                                                 
1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 



  

но и выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная компе-
тентность определяет все аспекты педаго-
гической деятельности 

— умение выяснить индивидуальные пред-
почтения (индивидуальные образовательные 
потребности), возможности ученика, труд-
ности, с которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализирован-
ную образовательную программу; 
— умение показать личностный смысл обу-
чения с учётом индивидуальных характери-
стик внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-
тию других позиций, 
точек зрения (неидео-
ло-гизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной свою 
точку зрения. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания обу-
чающегося, включая изменение собствен-
ной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 
— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе оце-
нивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче-
ской деятельности. Заключается в знаниях 
педагога об основных формах материаль-
ной и духовной жизни человека. Во мно-
гом определяет успешность педагогиче-
ского общения, позицию педагога в глазах 
обучающихся 

— Ориентация в основных сферах матери-
альной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных интере-
сов молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная ус- Определяет характер отношений в учеб- — В трудных ситуациях педагог сохраняет 



  

тойчивость ном процессе, особенно в ситуациях кон-
фликта. Способствует сохранению объек-
тивности оценки обучающихся. Определя-
ет эффективность владения классом 

спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится избежать эмоционально-
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направ-
ленность на педаго-
гическую деятель-
ность. Уверенность в 
себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающими-
ся. Определяет позитивную направлен-
ность на педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагоги-
ческой деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-
гическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию субъ-
ект-субъектного подхода, ставит обучаю-
щегося в позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования творческой 
личности 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 
— осознание нетождественности темы урока 
и цели урока; 
— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-
гогические цели и за-
дачи сообразно воз-
растным и индивиду-
альным особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является конкре-
тизацией предыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения и благодаря 
этому связана с мотивацией и общей ус-
пешностью 

— Знание возрастных особенностей обу-
чающихся; 
— владение методами перевода цели в 
учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 



  

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучаю-
щемуся поверить в свои силы, утвердить 
себя в глазах окружающих, один из глав-
ных способов обеспечить позитивную мо-
тивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учени-
ков; 
— постановка учебных задач в соответствии 
с возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся ро-
дителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе-
дагогическом оцени-
вании 

Педагогическое оценивание служит ре-
альным инструментом осознания обучаю-
щимся своих достижений и недоработок. 
Без знания своих результатов невозможно 
обеспечить субъектную позицию в обра-
зовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 
— знакомство с литературой по данному во-
просу; 
— владение различными методами оценива-
ния и их применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной дея-
тельности 

— Знание интересов обучающихся, их внут-
реннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучае-
мого материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподава-
ния 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педаго-
га. Сочетание теоретического знания с ви-
дением его практического применения, 
что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предмет-
ного знания (история, персоналии, для ре-
шения каких проблем разрабатывалось); 
— возможности применения получаемых 
знаний для объяснения социальных и при-
родных явлений; 
— владение методами решения различных 
задач; 



  

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме-
тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечи-
вает индивидуальный подход и развитие 
творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 
— демонстрация личностно ориентирован-
ных методов образования; 
— наличие своих находок и методов, автор-
ской школы; 
— знание современных достижений в облас-
ти методики обучения, в том числе исполь-
зование новых информационных техноло-
гий; 
— использование в учебном процессе со-
временных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных усло-
виях деятельности 
(знание учеников и 
учебных коллекти-
вов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую мо-
тивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по пси-
хологии, характеризующего индивидуаль-
ные особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики индиви-
дуальных особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 
— владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов 
в педагогическом процессе; 



  

— знание (рефлексия) своих индивидуаль-
ных особенностей и их учёт в своей дея-
тельности 

4.4 Умение вести само-
стоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессио-
нальный рост и творческий подход к педа-
гогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагает 
непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает жела-
ние и умение вести самостоятельный по-
иск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными инфор-
мационно-поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную про-
грамму является базовым в системе про-
фессиональных компетенций. Обеспечи-
вает реализацию принципа академических 
свобод на основе индивидуальных образо-
вательных программ. Без умения разраба-
тывать образовательные программы в со-
временных условиях невозможно творче-
ски организовать образовательный про-
цесс. 
Образовательные программы выступают 
средствами целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 
— наличие персонально разработанных об-
разовательных программ: 
характеристика этих программ по содержа-
нию, источникам информации; 
по материальной базе, на которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных характеристик 
обучающихся; 
— обоснованность используемых образова-
тельных программ; 



  

развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке образова-
тельных программ позволяет осуществ-
лять преподавание на различных уровнях 
обученности и развития обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и учеб-
ных комплектов является составной ча-
стью разработки образовательных про-
грамм, характер представляемого обосно-
вания позволяет судить о стартовой готов-
ности к началу педагогической деятельно-
сти, позволяет сделать вывод о готовности 
педагога учитывать индивидуальные ха-
рактеристики обучающихся 

— участие обучающихся и их родителей в 
разработке образовательной программы, ин-
дивидуального учебного плана и индивиду-
ального образовательного маршрута; 
— участие работодателей в разработке обра-
зовательной программы; 
— знание учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых в Лицее, реко-
мендованных органом управления образова-
нием; 
— обоснованность выбора учебников и 
учебно-методических комплектов, исполь-
зуемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических си-
туациях 

Педагогу приходится постоянно прини-
мать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую ак-
тивность; 
— как вызвать интерес у конкретного уче-
ника; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем со-
ставляет суть педагогической деятельно-
сти. 
При решении проблем могут применяться 

— Знание типичных педагогических ситуа-
ций, требующих участия педагога для своего 
решения; 
— владение набором решающих правил, ис-
пользуемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности 
при выборе того или иного решающего пра-
вила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуа-
ций; 
— примеры разрешения конкретных педаго-



  

как стандартные решения (решающие пра-
вила), так и творческие (креативные) или 
интуитивные 

гических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в ус-

тановлении субъект-
субъектных отноше-
ний 

Является одной из ведущих в системе гу-
манистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяс-
нять интересы и потребности других уча-
стников образовательного процесса, го-
товность вступать в помогающие отноше-
ния, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понима-
ния педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного материа-
ла — главная задача педагога. Этого по-
нимания можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже освоен-
ных знаний или умений и путём демонст-
рации практического применения изучае-
мого материала 

— Знание того, что знают и понимают уче-
ники; 
— свободное владение изучаемым материа-
лом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных знаний обу-
чающихся; 
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в пе-
дагогическом оцени-
вании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 



  

процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое оценива-
ние должно направлять развитие обучаю-
щегося от внешней оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой педагога 

педагогической деятельности; 
— владение методами педагогического оце-
нивания; 
— умение продемонстрировать эти методы 
на конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического оце-
нивания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-
ганизации информа-
ционной основы дея-
тельности обучающе-
гося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ ре-
шения. Педагог должен обладать компе-
тентностью в том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой для уче-
ника информации 

— Свободное владение учебным материа-
лом; 
— знание типичных трудностей при изуче-
нии конкретных тем; 
— способность дать дополнительную ин-
формацию или организовать поиск дополни-
тельной информации, необходимой для ре-
шения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития обу-
чающихся; 
— владение методами объективного контро-
ля и оценивания; 
— умение использовать навыки самооценки 
для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь опреде-
лить, чего ему не хватает для решения зада-
чи) 

6.5 Компетентность в ис-
пользовании совре-

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 



  

менных средств и 
систем организации 
учебно-
воспитательного про-
цесса 

— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным зада-
чам, уровню подготовленности обучающих-
ся, их индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 
 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педаго-
гом и обучающимися системой интеллек-
туальных операций 

— Знание системы интеллектуальных опе-
раций; 
— владение интеллектуальными операция-
ми; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование ин-
теллектуальных операций, адекватных ре-
шаемой задаче 



  

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной общеобразователь-
ной программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной про-
граммы среднего общего образования опирается на исполнение расходных обяза-
тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-
доступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств от-
ражается в муниципальном задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей 
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (вы-
полнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной общеоб-
разовательной программы среднего общего образования осуществляется на осно-
ве нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подуше-
вого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 
средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требования-
ми Стандарта. 

 
Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 

 
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 
1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими мес-

тами обучающихся и педагогических работников 
имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории имеются в наличии 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и про-

ектной деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-
тельности лаборатории и мастерские 

имеются в нали-
чии/необходимы 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий 
музыкой, хореографией и изобразительным искусством 

имеются в наличии 

6 Лингафонный кабинеты необходим 
7 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиате-
кой 

имеется в наличии 

8 Актовый зал имеется в наличии 
9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, осна-

щённые игровым, спортивным оборудованием и инвента-
рём 

имеются в наличии 

10 Автогородок необходим 



  

11 Помещения для питания обучающихся, а также для хране-
ния и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 
организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

имеются в наличии 

12 Помещения для медицинского персонала необходим 
13 Административные и иные помещения, оснащённые необ-

ходимым оборудованием, в том числе для организации 
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья 

имеются в наличии/ 
необходим 

14 Гардеробы, санузлы необходим /имеются в 
наличии 

15 Места личной гигиены необходимы 
16 Участок (территория) с необходимым набором оснащён-

ных зон 
имеется в наличии 

 
 

Компоненты оснаще-
ния 

Необходимое оборудование и оснаще-
ние 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты осна-
щения учебного (пред-
метного) кабинета 
уровнясреднего обще-
го образования 

1.1. Нормативные документы, программ-
но-методическое обеспечение, локальные 
акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  
1.2.1. УМК по предмету   
 русский язык и литература; имеется в наличии 
 английский язык; имеется в наличии 
 математика; имеется в наличии 
 информатика; имеется в наличии 
 история и обществознание; имеется в наличии 
 география и экономика; имеется в наличии 
 биология; имеется в наличии 
 физика; имеется в наличии 
 химия; имеется в наличии 
 технология; имеется в наличии 
 физическая культура; имеется в наличии 
 ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-
риалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 
 английский язык; имеется в наличии 
 математика; имеется в наличии 
 информатика; имеется в наличии 
 история и обществознание; имеется в наличии 
 географии я и экономика; имеется в наличии 
 биология; имеется в наличии 
 физика; имеется в наличии 
 химия; имеется в наличии 
 технология; имеется в наличии 
 физическая культура; имеется в наличии 
 ОБЖ. имеется в наличии 



  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-
нию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 
 английский язык, немецкий язык имеется в наличии 
 музыка; имеется в наличии 
1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-
онно-коммуникационные средства по 
учебному предмету 

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 
 английский язык; необходимы 
 математика; необходимы 
 информатика; имеется в наличии 
 история и обществознание; имеется в наличии 
 география; имеется в наличии 
 биология; имеется в наличии 
 физика; имеется в наличии 
 химия; имеется в наличии 
 технология; необходимы 
 физическая культура; необходимы 
 ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
по предметам: 

 

 русский язык и литература; необходимы 
 английский язык; необходимы 
 математика; необходимы 
 информатика; имеется в наличии 
 история и обществознание; имеется в наличии 
 география и экономика; имеется в наличии 
 биология; имеется в наличии 
 физика; имеется в наличии 
 химия; имеется в наличии 
 технология; необходимо 
 физическая культура; необходимо 
 ОБЖ. имеется в наличии 
1.2.6. Оборудование (мебель):  
 русский язык и литература; имеется в наличии 
 английский язык; имеется в наличии 
 математика; имеется в наличии 
 информатика; имеется в наличии 
 история и обществознание; имеется в наличии 
 география  и экономика; имеется в наличии 
 биология; имеется в наличии 
 физика; имеется в наличии 
 химия; имеется в наличии 
 технология; имеется в наличии 
 физическая культура; имеется в наличии 
 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты осна- 2.1. Нормативные документы федераль- имеются в наличии 



  

щения методического 
кабинета  уровня сред-
него общего образова-
ния 

ного, регионального и муниципального 
уровней, локальные акты 
2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических мате-
риалов имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические ус-

ловия реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-
крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных ин-
формационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 
формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-
ность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответст-
вии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 
— единая информационно-образовательная среда Тверской области; 
— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
— предметная информационно-образовательная среда; 
— информационно-образовательная среда УМК; 
— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
— информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носите-

лях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра; 
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгал-
терский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 



  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодейст-

вие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанци-
онного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 
учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-
цесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-
ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-
ста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-
странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстово-
го редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопи-
ческие и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 
носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, скани-
рование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-
ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 
создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-
ведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со-
провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 
числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду образовательного учреждения, в том чис-
ле через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 
образовательного учреждения; 



  

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использовани-
ем: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-
онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-
торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-
менением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 
кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 
ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-
странённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде об-
разовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-
цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов); 



  

— обеспечения доступа в библиотеке образовательного учреждения к инфор-
мационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллек-
циям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тира-
жирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериа-
лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельно-
сти обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видео-
материалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреж-
дения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными ма-
териалами. 
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