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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее ООП 

СОО) является основным документом, определяющим содержание общего образования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, среднего общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности среднего общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

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

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

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

общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
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творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной 

организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС СОО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне среднего 

общего образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса 

на достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/0
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Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 

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

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

правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 

2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования).  

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 2170 часов и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями
 14

. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации
 
 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

общего образования  

Программа среднего общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС 

среднего общего образования и с учетом Федеральной основной образовательной 

программой (ФООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это учебно-методическая документация (учебный план, 

календарный план, учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные 

компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения); 

— характеристику условий реализации программы среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

среднего общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

включают осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному 

развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых 

установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентации и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 
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предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образования по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности" на базовом 

уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым уровнем, освоения основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-

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

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том 

числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, 

в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты 

обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами учебных предметов. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

 

1.3.2. Особенности  оценки  метапредметных  и  предметных результатов. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 

также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее 
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вместе - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или 

на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

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

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

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

творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 

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

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

Обобщённый критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 
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Обобщённый критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в 

реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

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

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником 

и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
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процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего 

мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения квалификации 

педагогического работника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме, обязательном к применению Федеральная рабочая программа среднего 

общего образования предмета «Русский язык» (edsoo.ru) 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа по литературе соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме, обязательном к применению Рабочая программа среднего общего 

образования предмета «Литература» углубленный уровень (edsoo.ru) 

2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

Рабочая программа по иностранному языку (английский) соответствует Федеральной 

рабочей программе в полном объеме Рабочая программа среднего общего образования 

предмета «Английский язык» (edsoo.ru) 

2.1.4. ИСТОРИЯ 

Рабочая программа по истории соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме, обязательном к применению Федеральная рабочая программа среднего 

общего образования предмета «История» (edsoo.ru) 

2.1.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа по обществознанию соответствует Федеральной рабочей программе 

в полном объеме, обязательном к применению 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Федеральная рабочая программа среднего общего образования 

предмета «Обществознание» (edsoo.ru) 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ Рабочая программа среднего общего образования 

предмета «Обществознание» углубленный уровень (edsoo.ru) 

2.1.6. ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа по географии соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме, обязательном к применению Федеральная рабочая программа среднего 

общего образования предмета «География» (edsoo.ru) 

2.1.7. МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа по математике соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме Рабочая программа среднего общего образования предмета «Математика» 

(edsoo.ru) 

https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_uglublennij_uroven_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Literatura_uglublennij_uroven_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Istoriya_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_uglublennij_uroven_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Obschestvoznanie_uglublennij_uroven_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_.htm


14 

 

2.1.8. ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме Рабочая программа среднего общего образования предмета 

«Информатика» (edsoo.ru) 

2.1.9. ФИЗИКА 

Рабочая программа по физике соответствует Федеральной рабочей программе в полном 

объеме Рабочая программа среднего общего образования предмета «Физика» (edsoo.ru) 

2.1.10. БИОЛОГИЯ 

Рабочая программа по биологии соответствует Федеральной рабочей программе в 

полном объеме  

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ Рабочая программа среднего общего образования предмета 

«Биология» (edsoo.ru) 

УЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ Рабочая программа среднего общего образования предмета 

«Биология» углубленный уровень (edsoo.ru) 

2.1.11. ХИМИЯ  

Рабочая программа по химии соответствует Федеральной рабочей программе в полном 

объеме Рабочая программа среднего общего образования предмета «Химия» базовый 

уровень (edsoo.ru) 

2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по физической культуре соответствует Федеральной рабочей 

программе в полном объеме Рабочая программа среднего общего образования предмета 

«Физическая культура» (edsoo.ru) 

2.1.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа по ОБЖ соответствует Федеральной рабочей программе в полном 

объеме, обязательном к применению 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Вариант 1) (edsoo.ru) 

Федеральная рабочая программа среднего общего образования предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Вариант 2) (edsoo.ru) 

2.1.14. Индивидуальный проект 

Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» ориентирована на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей, формирование навыков  самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

учебного курса «Индивидуальный проект», подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся, направленную на формирование личностных и метапредметных 

результатов обучения.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся под руководством преподавателя 

по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной) 

в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом. Результат освоения программы дисциплины должен быть представлен в виде 

завершённого проекта. 

Программа рассчитана на изучение курса в течение 10 класса. Всего 34 часа по 1 часу в 

неделю. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Informatika_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_uglublennij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Biologiya_uglublennij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Himiya_bazovij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Himiya_bazovij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_Variant_1_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_Variant_1_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_.htm
https://edsoo.ru/Federalnaya_rabochaya_programma_srednego_obschego_obrazovaniya_predmeta_Osnovi_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti_.htm
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- ориентация обучающихся реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно – политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

- Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

- Оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

морали; 

- Ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- Выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

- Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи; 

- Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

- Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 
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- Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

- О философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- О таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- О том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

- Об истории науки; 

- О новейших разработках в области науки и технологий; 

- О правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

- О деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- Формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- Восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве;  

- Отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных 

целей; 

- Оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели;  

- Находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека;  

- Вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества;  

- Самостоятельно и  совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы;  

- Адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- Адекватно оценивать последствия  реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- Адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 



17 

 

 

 

Содержание учебного курса «Индивидуальный проект» 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект 

Что такое индивидуальный проект (учебный проект / учебное исследование).   

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для формирования интереса к учебно-исследовательской 

деятельности; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

Содержание 

Что такое индивидуальный проект. Виды индивидуальных проектов: учебный проект и 

учебное исследование. Как отражаются жизненно важные проблемы в учебном проекте и 

в учебном исследовании. Какие финансовые проблемы относятся к жизненно важным. 

Актуализация (осознание) личных возможностей, дефицитов потенциалов, проявляемых в 

проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Характеризовать проектную деятельность как вид деятельности. 

Различать виды индивидуальных проектов. 

Выявлять финансовые проблемы (в том числе из банка открытых задач). 

Аргументировать значимость финансовых проблем как жизненно важных. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. 

Как определить тему индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; навыков критического мышления; 

– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое открытая задача. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного исследования. Как 

сформулировать тему индивидуального проекта в виде учебного проекта. 

Виды деятельности 

Выявлять и формулировать проблему.  

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. 

Анализировать типичные ошибки при постановке проблемы к учебным проектам / 

учебным исследованиям. 

Конкретизировать примерами индивидуальные проекты в виде учебного исследования 

и учебного проекта. 

Принимать участие в мозговом штурме.  

Как определить вид индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений выявления практической и (или) исследовательской 

проблематики; 
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– обеспечить понимание механизмов выявления практической и (или) 

исследовательской проблематики на примере выявления финансовых проблем; 

– создать условия для формирования умений по формулированию темы учебного 

исследования / учебного проекта. 

Содержание 

Что такое проблема, и как ее обнаружить. Что такое задача. Как сформулировать тему и 

определить вид индивидуального проекта в виде учебного исследования или учебного 

проекта. 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм выявления проблемы и постановки задач. Выявлять и 

формулировать проблему. Определять вид учебного проекта / учебного исследования. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности, дефициты. Аргументировать 

выбор формата индивидуального проекта (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальные проекты технической и ИКТ  направленности. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Техническая сфера. Индивидуальные проекты технической и ИКТ  направленности. 

Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать техническую сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы технической и ИКТ  направленности индивидуальных 

проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Индивидуальные проекты в сфере финансовой грамотности. Финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– обеспечить понимание финансовых проблем как жизненно важных. 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Сфера финансовой грамотности. Индивидуальные проекты в сфере финансовой 

грамотности. Финансовые составляющие индивидуальных проектов. Презентация темы 

индивидуального проекта (учебного исследования / учебного проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать сферу финансовой грамотности. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы из области финансовой грамотности и финансовые 

составляющие индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 
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Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Индивидуальные проекты в социальной сфере 

Цели обучения 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– создать условия для актуализации личных потенциалов, возможностей и дефицитов; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Социальная сфера. Индивидуальные проекты в социальной сфере. 

 Презентация темы индивидуального проекта (учебного исследования / учебного 

проекта). 

Виды деятельности 

Характеризовать социальную  сферу. 

Формулировать собственные суждения и аргументы по проблемам, которые могут 

стать основанием для ведения индивидуального проекта. 

Различать собственно темы социальной  направленности индивидуальных проектов. 

Готовить устное выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Презентовать выступление по самостоятельно выбранной теме. 

Оценивать выступления одноклассников, проводить самооценку результатов 

выступления. 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов 

Как составить план работы над индивидуальным проектом (учебным проектом / 

учебным исследованием).  

Цели обучения 

– способствовать развитию умений планирования собственной деятельности; 

– раскрыть роль участников проектной деятельности, которые могут участвовать или 

могут оказать помощь в выполнении индивидуального проекта; 

– создать условия для формирования умения отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации при работе над учебным проектом / 

учебным исследованием; 

– способствовать развитию умений выявления критериев эффективности деятельности 

на примере деятельности по выполнению индивидуального проекта; 

– содействовать развитию у обучающихся умений оценки и самооценки, навыков 

критического мышления; 

– создать условия для развития коммуникативных навыков. 

Содержание 

Планирование как этап работы над индивидуальным проектом. Способы планирования. 

Электронные средства поддержки планирования. Требования к составлению плана 

выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или учебного проекта). 

Особенности реализации индивидуального и группового проектов. Зачем нужны 

консультации при работе над индивидуальным проектом. Кто такие тьюторы и эксперты. 

Зачем нужны промежуточная оценка и самооценка отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. Как оценить успешность продвижения проекта. Критерии 

успешности продвижения проекта. Взаимодействия с экспертами в процессе выполнения 

проекта и при оценке результата. Возможности открытой экспертизы. Взаимопомощь при 

работе над индивидуальным проектом. Самооценка в работе над индивидуальным 

проектом 

Виды деятельности 

Объяснять алгоритм планирования выполнения индивидуального проекта. 

Характеризовать разные способы планирования.  
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Описывать алгоритм работы с электронными средствами поддержки планирования. 

Характеризовать критерии оценивания плана выполнения индивидуального проекта 

(учебного исследования или учебного проекта). 

Оценивать план выполнения индивидуального проекта (учебного исследования или 

учебного проекта). 

Характеризовать роль тьютора, эксперта в работе по реализации индивидуального 

проекта.  

Выявлять и формулировать проблемы, которые могут возникать по ходу выполнения 

индивидуального проекта; предлагать пути их устранения. 

Объяснять роль промежуточной оценки и самооценки отдельных этапов выполнения 

индивидуального проекта. 

Моделировать деятельность по выполнению индивидуального проекта на основе 

разработанного плана.  

Моделировать организацию взаимодействия участников проектной деятельности, 

которые могут участвовать или могут оказывать помощь в выполнении индивидуального 

проекта. 

Выявлять и формулировать критерии эффективности деятельности по выполнению 

индивидуального проекта. 

Аргументировать основания выбора и сравнивать выявленные критерии 

эффективности деятельности по выполнению индивидуального проекта. 

Аргументировать выбор методов ведения рационального спора, в том числе с позиции 

самоанализа коммуникативной и познавательной практики. 

Характеризовать возможности открытой экспертизы. 

Моделировать собственную деятельность по организации экспертной оценки 

индивидуального проекта. 

Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта.  

Бюджет проекта: что это такое и как его составить. 

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка планирования;  

– развивать умение составления бюджета на примере выполнения индивидуального 

проекта; 

– способствовать формированию ответственности за принимаемые финансовые 

решения. 

Содержание 

Какие ресурсы необходимы для реализации индивидуального проекта. Бюджет. Статьи 

бюджета. Расчет бюджета.  

Виды деятельности 

Описывать алгоритм составления бюджета. 

Рассчитывать бюджет индивидуального проекта. 

Анализировать и сравнивать примеры бюджетов. 

Представлять бюджет индивидуального проекта как документ.  

Условия успеха в реализации проекта и возможные риски.  

Цели обучения 

– способствовать формированию навыка оценки рисков;  

– способствовать формированию ответственности за принимаемые решения; 

– содействовать осознанию последствий рискованного поведения. 

Содержание 

Что такое риски. С какими рисками может быть связана реализация индивидуального 

проекта. Предупреждение рисков. 

Виды деятельности 
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Характеризовать риски и приводить примеры рисков на примере реализации 

индивидуального проекта. 

Объяснять алгоритмы снижения рисков. 

Описывать последствия рисков.  

 

Раздел 4. Защита индивидуального проекта  

Как подготовить индивидуальный проект (учебный проект / учебное 

исследование) к защите и презентовать его. 

Цели обучения 

– способствовать формированию умений анализа достижения поставленных целей; 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Формы презентации индивидуального проекта. Организация 

подготовительной работы к презентации результатов проектной деятельности. Типичные 

ошибки и недочеты презентаций результатов проектной деятельности. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Описывать алгоритм разработки презентации результатов проектной деятельности. 

Конкретизировать примерами презентацию индивидуальных проектов в виде учебного 

исследования и учебного проекта. 

Анализировать типичные ошибки и недочеты презентаций результатов проектной 

деятельности. 

Принимать участие в коллективном обсуждении. 

Защита индивидуальных проектов. 

Цели обучения 

– развивать умения структурирования и аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов; 

– обеспечить презентацию результатов проектной деятельности; 

– способствовать развитию коммуникативных навыков. 

– способствовать формированию целостного представления об индивидуальном 

проекте как виде деятельности; 

– обеспечить понимание алгоритма проектной деятельности; 

– способствовать формированию интереса к инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание 

Результат (продукт) индивидуального проекта (учебного проекта / учебного 

исследования). Презентация результатов индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект: от замысла до результата. Оценка и самооценка результатов выполнения: 

индивидуальный проект и личностные приобретения. 

Виды деятельности 

Обобщать результаты деятельности, в том числе собственной, по выполнению 

индивидуального проекта. 

Презентовать результаты индивидуального проекта в адекватном формате. 

Принимать участие в обсуждении / диспуте / дискуссии. 

Объяснять алгоритм организации проектной деятельности и ее особенности. 

Анализировать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта: 

анализировать допущенные в ходе выполнения индивидуального проекта ошибки и 

недочеты; выявлять сильные стороны в работе над индивидуальным проектом. 
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Оценивать собственную деятельность по выполнению индивидуального проекта. 

Анализировать собственные потенциалы, возможности. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Индивидуальный проект» 

10 класс (2-ух часовая программа) 

 

Раздел 1. Включение в индивидуальный проект (18 часов) 

Раздел 2. Выполнение индивидуального проекта: многообразие индивидуальных 

маршрутов (4 часов) 

Раздел 3. Ресурсная база индивидуального проекта (4 часов) 

Раздел 4. Защита индивидуального проекта (8 часов) 

 

2.1.15. Рабочие программы учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа учебного курса  «Решение уравнений и неравенств, 

содержащих модуль» 

Элективный курс «Решение уравнений, содержащих знак модуля» рассчитан на 34 

часа. Программа ориентирована на различные группы учащихся, с разным уровнем 

подготовки. Запланированный данной программой для усвоения учащимися объем знаний 

необходим для овладения ими методами решения уравнений, неравенств, содержащих 

модуль, и ознакомления их с нестандартными приемами решения. 

Программа курса своим содержанием сможет привлечь внимание учащихся 10-11 

классов, которым интересна математика. 

Целью данного курса является изучение методов решения уравнений, содержащих 

переменную под знаком модуля, выработка умений самостоятельного применения 

изученных приемов и схем к решению уравнений различного уровня сложности. 

Задачами курса являются: 

- формирование способов логических рассуждений; 

- формирование способов самостоятельного приобретения знаний; 

- развитие представлений об исследовательской деятельности в математике; 

- оказание помощи учащимся в «открытии» способов решений. 

Для решения этих задач наряду с такими традиционными формами организации 

занятий, как лекция с элементами беседы и урок-семинар, будут применяться такие 

организационные формы, как дискуссия, выступления с «защитами решений свой 

уравнений»; возможны разные формы индивидуальной деятельности учащихся по 

результатам поисковой работы по страницам книг и журналов или групповой 

деятельности, например, в ходе выполнения заданий «Поймай и проанализируй ошибку». 

Так как более эффективному усвоению знаний способствует наличие схем и 

моделей изучаемого объекта, то предполагаются поисково-исследовательские и поисково-

творческие работы учащихся «Узнаем свои возможности» по «открытию» способов 

решений и составлению опорных схем решения уравнений. 

Желающим будет предложено создать дидактическую копилку «Мои задания и их 

решения». Здесь ребята могут наиболее полно реализовать свои творческие способности, а 

также продемонстрировать свои ЗУН методов решения уравнений. 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В результате изучения курса учащиеся должны: 

 - научиться   применять теоретические знания при решении уравнений и неравенств с 

модулями; 

- знать методы решения заданий с модулями (по определению, по свойствам функций, 

графически т. д.) и применять их при решении уравнений и неравенств; 

-  знать правила построения графиков уравнений (в т.ч. функций), содержащих знак 

модуля; 



23 

 

- алгоритмы решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, содержащих 

переменную под знаком модуля. 

Учащийся научится: 

- решать уравнения и строить графики элементарных функций, содержащих модуль; 

- грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные 

рассуждения при решении задач;  

- применять нестандартные приемы и методы решения уравнений, неравенств и систем с 

модулем. 

Содержание курса 

1. Решение простейших уравнений (2 часа)  

Определение и геометрическая интерпретация понятия модуль числа. Решение уравнений 

с использованием определения модуля 

2. Графический способ решения уравнений (10 часов). 

Построение графиков функций, аналитические выражения которых содержат знак модуля. 

Решения уравнений графическим способом. Графический метод решения уравнений с 

модулями при наличии параметров. 

3. Стандартные» приемы решения уравнений (6 часов) 

Решение уравнений вида )()( xqxf  , )()( xqxf  , )()( xqxf  , 

)()(...)()( 31 xqxfxfxf n   

4. Нестандартные» приемы решения уравнений (5 часов)                                                                   
Решение уравнений с помощью свойств модуля. Приемы решения уравнений с 

параметрами. 

5. Решение неравенств   (11 часов)                                                                                                                                              

axf )( , axf )( , )()( xgxf  , )()( xgxf  ,   )()( xgxf  , )()( xgxf  , 

)()(...)()( 31 xqxfxfxf n   

 Решение неравенств, содержащих модули, методам интервалов Решение неравенств с 

параметрами методом интервалов. Графический метод решения неравенств с модулями 

при наличии параметров. Решение нестандартных неравенств с модулями.  Абсолютная 

величина в нестандартных уравнениях и неравенствах 

 

Тематическое планирование 

№ Тема занятий Количество часов 

лекции практика 

Раздел №1. Решение простейших уравнений 

1 Определение и геометрическая интерпретация понятия 

модуль числа 

0,5 0,5 

2 Решение уравнений  с использованием определения модуля  1 

3 Решение уравнений и неравенств с использованием 

определения модуля 

 1 

Раздел №2. Графический способ решения уравнений. 

4 Графики функций )(xfy  , )( xfy  ,  

nxxxxxxy  ...21  

1  

5 Графики функций )(xfy  , )( xfy  ,  

nxxxxxxy  ...21  

 1 

6 График уравнения )( xfy    1 

7 Построение графиков функций, аналитические выражения 

которых содержат знак модуля. 

0,5 0,5 
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8 Построение графиков функций, аналитические выражения 

которых содержат знак модуля. 

 1 

9 Решения уравнений графическим способом. 0,5 0,5 

10 Решение уравнений графическим способом.  1 

11 Графический метод решения уравнений с модулями при 

наличии параметров. 

0,5 0,5 

12 Графический метод решения уравнений с модулями при 

наличии параметров. 

 1 

Раздел №3. Стандартные» приемы решения уравнений 

13 Решение уравнений вида )()( xqxf   0,5 0,5 

14 Решение уравнений вида )()( xqxf  . 0,5 0,5 

15 Решение уравнений вида )()( xqxf  .  1 

16 Решение уравнений вида )()(...)()( 31 xqxfxfxf n   0,5 0,5 

17 Решение уравнений вида )()(...)()( 31 xqxfxfxf n    1 

18 Замена переменных в уравнениях, содержащих модули.  0,5 0,5 

Раздел №4. Нестандартные» приемы решения уравнений 

19 Решение уравнений с помощью свойств модуля. 0,5 0,5 

20 Решение уравнений с помощью свойств модуля.  1 

21 Приемы решения уравнений с параметрами. 1  

22 Приемы решения уравнений с параметрами.  1 

23 Приемы решения уравнений с параметрами.  1 

Раздел №5. Решение неравенств 

24 Решение неравенств вида axf )( , axf )(  0,5 0,5 

25 Решение неравенств вида )()( xgxf  , )()( xgxf   0,5 0,5 

26 Решение неравенств вида )()( xgxf  , )()( xgxf   0,5 0,5 

27 Решение неравенств вида )()(...)()( 31 xqxfxfxf n   0,5 0,5 

28 Решение неравенств, содержащих модули, методам интервалов  1 

39 Решение неравенств с параметрами методом интервалов 0,5 0,5 

30 Решение неравенств с параметрами методом интервалов 0,5 0,5 

31 Графический метод решения неравенств с модулями при 

наличии параметров 

 1 

32 Решение нестандартных неравенств с модулями  1 

33 Решение нестандартных неравенств с модулями  1 

34 Абсолютная величина в нестандартных уравнениях и 

неравенствах 

 1 

 

Рабочая программа учебного курса  «Культура русской речи» 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку «Культура русской речи» 

ориентирована на учащихся 10-11 класса. 

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и 

письменной форме, умением создавать собственные тексты (сочинение-рассуждение на 

ЕГЭ). В связи этим старшеклассники должны освоить основные способы оптимизации 

речевого общения: создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, доклад); осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; владеть разными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 
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обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. Кроме того, ученики 

должны научиться соблюдать в речевой практике основные нормы русского 

литературного языка( произносительные, лексические, грамматические, правописные, 

этикетные); уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения). И  наконец, учащиеся должны осуществлять речевой самоконтроль; оценивать 

свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты и исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Теоретической основой формирования коммуникативных умений является описание 

особенностей каждой функциональной разновидности языка, видов речевой деятельности. 

Таким образом, данный курс помогает поднять общекультурный уровень современного 

школьника, чтобы он мог продолжить обучение в образовательном учреждении высшей 

школы, владея новыми информационно-коммуникационными технологиями. В 

результате обучения старшеклассник получает возможность совершенствовать и 

расширять круг общеучебных умений и навыков, способов деятельности, которые связаны 

с речемыслительными способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную 

деятельность:  

 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание её достоверности адекватно поставленной цели;  

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;  

 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;  

 оценка и редактирование текста,  

 овладение основными видами публичных выступлений. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа).  

Формы проведения занятий 
- практические занятия с элементами дидактических и раздаточных материалов, 

- лингвистический анализ художественных текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания 

и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю), 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее), 

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

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

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, 

 объяснять языковое явление, 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте, 

 правильно писать слова со всеми изученными орфограммами, 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

           Личностные результаты 
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• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; Коммуникативные УУД: 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Функциональные разновидности русского языка (20 ч) 
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности 

современного русского языка. 

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

стиля: логичность, точность, отвлечённость, обобщённость, объективность изложения. 

Лексические , морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-

научный стиль. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение, аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура учебно-научного 

общения(устная и письменная формы). 

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

официально-делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Лексические, 

морфологические и синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, 

объявление. Форма делового документа. Культура официально-делового общения(устная 

и письменная формы). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 
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публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 

образности, эмоциональности, оценочности. Лексические, морфологические и 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля.  

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность(владение 

нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на 

эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, 

уместность (соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические и синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно м – выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Виды речевой деятельности (5 ч) 

Речь как деятельность. Фазы речевой деятельности: мотивационно- 

ориентировочная, планирующая, исполнительная, контрольная. Виды речевой 

деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Чтение как вид 

речевой деятельности. Использование разных видов чтения (ознакомительного, 

изучающего, просмотрового и др.) в зависимости от коммуникативной задачи. Приёмы 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

интернет – ресурсы. 

 

Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных 

целей и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, 

так и в скрытой форме; овладение приёмами, повышающими эффективность слушания 

устной монологической речи; применение правил эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические 

высказывания. Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования на 

обращённую речь, вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, 

поддержания или завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого 

взаимодействия в спорах и диспутах. 

Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма. 

 

Особенности устной и письменной речи (5 ч) 

Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, 

громкость голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое 

и зрительное восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. 

Повторы, прерывистость речи – типичные свойства устного высказывания. Диалог и 

монолог как разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование 

их в разных ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, 

сообщение, доклад, ответ 9краткий и развёрнутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т.д.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению устного 

высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли 
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(буквы, знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к 

написанному, совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их 

признаки: письма, записки, репортажи, сочинения (разные типы), деловые бумаги, 

рецензии, статьи, конспект, план, реферат и т.п.  

Основные требования к содержанию , построению и языковому оформлению письменного 

высказывания. Образцы русской письменной речи. 

  Речевая культура использования технических средств коммуникации 

(телефон, мобильный телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.) Основные 

правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на тематических 

чатах Интернета. 

Этический аспект культуры речи (4ч) 

Речевой аспект как правила речевого общения. Речевой этикет как компонент 

культуры речи. Культура поведения, культура речи и речевой этикет. 

Культура диалога. Правила ведения речи для говорящего и для слушателя. 

Языковые средства выражения речевого этикета: речевые стереотипы, формулы 

вежливости. Использование этикетных выражений для установления контакта и 

поддержания доброжелательности и взаимного уважения в разных ситуациях речевого 

общения. 

Особенности речевого этикета  в  официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов 

1 Функциональные разновидности русского языка 20 ч 

2 Виды речевой деятельности  8 ч 

3 Особенности устной и письменной речи  2ч 

4 Этический аспект культуры речи                 4 ч 

 Итого 34ч 

 

Рабочая программа учебного курса  «Обществознание: теория и практика» 

Рабочая программа учебного курса «Обществознание: теория и практика» для 11 класса. 

Цели и задачи курса в 11  классе соответствуют целям обучения предмету 

обществознания, определяемыми ФГОС СОО и не противоречат целям и задачам 

реализации ООП ООО МКОУ «Тальменская СОШ №3».  

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год или 2 часа в неделю.  

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся в 

рамках обществоведческого курса для более успешной сдачи ЕГЭ. 

Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами выпускников старшей школы при изучении 

курса обществознания являются: 

 Осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать 

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

 Мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учету общественных потребностей при предстоящем выборе сферы 

деятельности; 
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 Ценностные ориентации и установки. Основанные на нормах морали и 

требованиях права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты изучения обществознания в старшей школе 

проявляются в: 

 Умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, 

осуществлять самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым 

результатом; 

 Умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя с определенной 

местности, члена общественного объединения и т.п.); 

 Способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

 Ключевых навыках работы с информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

 Готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение 

для профессионального образования определенного профиля; 

 Ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (обобщенные способы решения 

учебных задач, исследовательские, коммуникативные и информационные умения, 

умение работать с разными источниками социальной информации). 

Предметными результатами освоения на базовом уровне выпускниками полной 

средней школы содержания программы по обществознанию являются: 

 Понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, 

тенденций и возможных перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

 Владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной 

действительности; 

 Опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, 

член семьи, работник, собственник, потребитель); 

 Умении извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, полученными при 

изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый 

комплекс; 

 Социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем 

будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни; 

 Мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 
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 Умении ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 Уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный выбор 

путей преодоления образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

Содержание 

 11 часов  

«Экономика» 20 часов 
Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. 

Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика 

как наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика. 

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических 

систем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. 

Экономическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. 

НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы 

экономического цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. 

Экономический рост. 

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. 

Денежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-

бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Мировая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. 

Международная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной 

валютно-финансовой системы. 

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, 

предпринимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства. 

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. 

Характерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Безработица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия 

безработицы. 

Практическая работа по модульному блоку «Экономика». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме 

 «Право» 25 часов 
Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт 

права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского 

права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 
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нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов: закон, подзаконный акт. 

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. 

Правонарушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: 

преступление и проступок. 

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных 

отраслей российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы. 

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав 

человека. 

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. 

Правотворчество. Законность. Правопорядок. Функции правовой культуры. Значение 

правовой культуры. 

 «Социальные отношения» 23 часа 
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. 

Типы социальных действий. Формы социального взаимодействия. 

Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. 

Квазигруппа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. 

Компоненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические 

типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной 

мобильности. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические 

нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, 

виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. 

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных 

конфликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. 

Национальная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. 

Функции социальных конфликтов. 

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции 

развития социальной структуры современного российского общества. 
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Практическая работа по модульному блоку «Социальные отношения». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме 

Итоговый контроль 

Тематическое планирование учебного курса  

«Обществознание: теория и практика» 

№ 

п/п 
Тема урока 

«Экономика» 

1 Экономика: наука и хозяйство.  

2 Экономика: наука и хозяйство.  

3 Экономические системы 

4 Экономические системы 

5 Экономическое содержание собственности 

6 Экономическое содержание собственности 

7 Измерители экономической деятельности.  

8 Измерители экономической деятельности.  

9 Экономический цикл и экономический рост.  

10 Экономический цикл и экономический рост.  

11 Экономика и государство 

12 Экономика и государство 

13 Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

14 Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

15 Экономика потребителя. Экономика производителя 

16 Экономика потребителя. Экономика производителя 

17 Рынок труда. Безработица.  

18 Рынок труда. Безработица.  

19 Практическая работа по модульному блоку «Экономика 

20 Практическая работа по модульному блоку «Экономика 

«Право»  

21 Право в системе социальных норм.  

22 Право в системе социальных норм.  

23 Право в системе социальных норм.  

24 Система права: основные отрасли, институты, отношения.  

25 Система права: основные отрасли, институты, отношения.  

26 Система права: основные отрасли, институты, отношения.  

27 Источники права. Правовые акты.  

28 Источники права. Правовые акты.  

29 Правонарушения.  

30 Правонарушения.  

31 Конституция РФ.  

32 Конституция РФ.  

33 Конституция РФ.  

34 Конституция РФ.  

35 Юридическая ответственность и ее виды.  

36 Юридическая ответственность и ее виды.  

37 Юридическая ответственность и ее виды.  

38 
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации.  

39 
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации.  
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Рабочая программа внеурочного курса «Спортивные игры» 

Цель программы 
-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

для стабильности и успешности выступлений на районных соревнованиях. 

Задачи программы:  
-формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и 

спортом, 

- популяризация игры в волейбол и баскетбол среди учащихся. 

 - теоретическое и практическое обучение игре в волейбол и баскетбол; 

 -обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

  - формирование сборной команды школы по волейболу и баскетболу, 

- приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и 

успешности выступления на районных соревнованиях, 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол и баскетбол;  

  -развивать у учащихся основные двигательные качества: силу, ловкость, быстроту            

   движений, скоростно-силовые качества, выносливость. 

Место и время проведения занятий: 
Занятия проводятся в спортивном зале МКОУ «Тальменская СОШ №3». 

40 
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации.  

41 
Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, 

семейного и уголовного права в Российской Федерации.  

42 Международные документы о правах человека.  

43 Международные документы о правах человека.  

44 Правовая культура.  

45 Правовая культура.  

«Социальные отношения» 

46 Социальное взаимодействие и общественные отношения.  

47 Социальное взаимодействие и общественные отношения.  

48 Социальные группы, их классификация.  

49 Социальные группы, их классификация.  

50 Социальный статус. Социальная роль 

51 Социальный статус. Социальная роль 

52 Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность 

53 Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность 

54 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение.  

55 Социальные нормы. Отклоняющееся поведение.  

56 Семья и брак как социальные институты 

57 Семья и брак как социальные институты 

58 Молодежь как социальная группа 

59 Молодежь как социальная группа 

60 Этнические общности. Межнациональные отношения.  

61 Этнические общности. Межнациональные отношения.  

62 Социальный конфликт и пути его разрешения.  

63 Социальный конфликт и пути его разрешения.  

64 Социальные процессы в современной России.  

65 Социальные процессы в современной России.  

66 Практическая работа по модульному блоку «Социальные отношения».  

67 Практическая работа по модульному блоку «Социальные отношения».  

68 Итоговый контроль 
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1 раз в неделю, по 2 академических часа. 68 часов в год. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» 
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного кружка 

«Спортивные игры» занимающиеся должны 

Объяснить: 
 Роль и значение спортивных игр в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире. 

 Роль и значение спортивных игр в укреплении здоровья человека, профилактики 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 
 Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями. 

 Особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий, особенности планирования индивидуальных занятий различной 

направленности и контроля их эффективности. 

 Особенности обучения и самообучения двигательным действиям. 

Соблюдать правила: 
 Личной гигиены и закаливания. 

 Организация и проведение самостоятельного и самодеятельного форм занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

 Культура поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований. 

 Профилактика травматизма и оказание первой помощи при травмах и ушибах. 

Проводить: 
 Занятия физической культуры и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов. 

 Судейство соревнований по одному из видов спортигр. 

Определять: 
 Уровни индивидуального физического развития. 

 Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма. 

 Дозировка физической нагрузки. 

 Содержание программы 

 Баскетбол – (36часа):  

 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы; воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях баскетболом. 

  Техника игры: в нападении (стойки, передвижения, бег прыжки, остановки, ловля 

мяча, передача мяча, броски мяча, ведение мяча, финты) 

 Техника игры: в защите (техника перемещений, техника овладения мяча) 

 Тактика игры (командные действия в нападении, групповые действия в нападении, 

индивидуальные действия; командные действия в защите, система смешанной 

защиты, групповые и индивидуальные в защите) 

 Подвижные игры и эстафеты (с элементами баскетбола). 

 Учебная игра по правилам. 

 5.Волейбол -32 часа;  
 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. 
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Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях волейболом. 

 Техника игры: в нападении (перемещения, стойка; овладения мячом: подача, 

передача мяча, нападающий удар;) в защите (техника перемещения –стойка 

защитника, выпады, падения; овладения мячом – прием мяча, блокирование) 

 Тактика игры: в нападении (командные действия, групповые, индивидуальные: 

тактика подачи, передачи, нападающего удара) в защите (командные действия, 

групповые и индивидуальные действия) 

 Подвижные игры и эстафеты (с элементами волейбола). 

 Учебная игра в волейбол по правилам. 

 

Тематическое планирование кружка «Спортивные игры» 

 

  

№  

  

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

1 Правила по предупреждению травматизма на занятиях 

баскетболом. 

1 

2 Ведение мяча правой и левой рукой. Учебная игра в баскетбол. 1 

3 Ведение с изменением направления, приставным шагом. 1 

4 Передача двумя руками из-за головы 1 

5 Бросок одной рукой в прыжке.  1 

6 Учебная игра в баскетбол 1 

7 Ловля мяча после отскока от щита.  1 

8 Штрафной бросок. 1 

9 Вырывание и выбивание мяча.  1 

10 Учебная игра в баскетбол. 1 

11 Ведение с обводкой. 1 

12 Бросок одной рукой от головы в прыжке 1 

13 Зонная защита. 1 

14 Учебная игра в баскетбол. 1 

15 Ловля высоко летящих мячей в прыжке. 1 

16 Учебная игра в баскетбол. 1 

17 Передача мяча с отскоком от пола. 1 

18 Учебная игра в баскетбол. 1 

19 Индивидуальная защита.  1 

20 Учебная игра в баскетбол. 1 

21 Передача одной рукой из-за спины. 1 

22 Прессинг. Учебная игра в баскетбол. 1 

23 Броски после ведения с двух шагов.          1 

24 Учебная игра в баскетбол. 1 

25 Подвижные игры и эстафеты.  1 

26 Учебная игра в баскетбол 1 

27 Совершенствование бросков с места, после ведения. 1 

28 Броски после ведения с двух шагов. Прессинг. Учебная игра в 

баскетбол. 

1 

29 Совершенствование бросков после ведения. 1 

30 Учебная игра в баскетбол 1 

31 Специальные упражнения и комбинации. 1 

32 Учебная игра в баскетбол 1 

33 Круговая тренировка (5-6 станций).  1 
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34 Учебная игра в баскетбол 1 

35 Штрафной бросок 1 

  36 Сдача контрольных нормативов. Учебная игра в баскетбол 1 

37 Техника безопасности на занятиях волейболом.  1 

38 Верхняя передача в парах через сетку. Учебная игра в волейбол 1 

39 Верхняя прямая подача. 1 

40 Учебная игра в волейбол 1 

41 Верхняя передача над собой.  1 

42 Верхняя передача в парах через сетку. Учебная игра в волейбол 1 

43 Приём мяча двумя руками снизу над собой. Одиночное 

блокирование.  

1 

44 Верхняя прямая подача. Учебная игра в волейбол. 1 

45 Верхняя передача в парах через сетку.  1 

46 Одиночное блокирование. Учебная игра в волейбол. 1 

47 Приём мяча двумя руками снизу после подачи. 1 

48 Прямой нападающий удар. Учебная игра 1 

49 Стойка и передвижения игроков.  1 

50 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Учебная игра.  1 

51 Верхняя прямая подача и нижний приём мяча.  1 

52 Прямой нападающий удар. Учебная игра. 1 

53 Стойка и передвижения игроков.  1 

54 Верхняя передача мяча в парах, тройках. Учебная игра 1 

55 Сочетание приёмов: приём, передача, нападающий удар.  1 

56 Учебная игра в волейбол. 1 

57 Верхняя прямая подача.  1 

58 Индивидуальное блокирование. Учебная игра.          1 

59 Верхняя прямая подача и нижний приём мяча.  1 

60 Учебная играв волейбол. 1 

61 Прямой нападающий удар из зоны 3.   1 

62 Индивидуальное блокирование и страховка блокирующих. 

Учебная игра. 

1 

63 Верхняя прямая подача и нижний приём мяча. 1 

64 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 1 

65 Прямой нападающий удар из зоны 3.  1 

66 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 1 

67  Индивидуальное и групповое блокирование 1 

68 Позиционное нападение со сменой мест. Учебная игра. 1 

 Всего        68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая грамотность» 

для 10-х классов. Актуальность программы определяется изменением требований 

реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в современном 

социуме. Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в трудовой и 

профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу обществу, способствовать 

развитию страны. Этим объясняется актуальность проблемы развития функциональной 

грамотности у школьников на уровне общества. 

 Любой школьник хочет быть социально успешным, его родители также надеются на 

высокий уровень благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 
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развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и социальных 

достижениях обучающихся, чему способствует их функциональная грамотность. 

Основной целью программы является развитие функциональной грамотности учащихся 

10 классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 

Программа нацелена на развитие: способности человека формулировать, применять и 

интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, процедур, фактов 

и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления. Она помогает 

людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность). 

Данная рабочая программа предусматривает изучение курса в объеме 34 часов за один 

год обучения из расчета 1 час в неделю (всего 34 часа) 

Критериями оценки различных форм работ обучающихся на занятии являются 

уровни: высокий, средний, низкий.  

- формы представления и оценки результатов - презентация результатов работы, 

графическое представление эксперимента, оценка заданий 

- форма проведения занятий – групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссия, 

диспут, практические работы. 

Основные виды деятельности учащихся - самостоятельное чтение и обсуждение 

полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, диспут); выполнение 

практических заданий; поиск и обсуждение материалов в сети Интернет; решение 

ситуационных и практико- ориентированных задач; проведение экспериментов и опытов. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Математическая грамотность» 

В 10 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать выводы и строить 

прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и явлений формируется в отрыве от 

предметного содержания. Знания из различных предметных областей актуализируются 

школьником и используются для решения конкретных проблем. 

Личностные результаты 

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

отовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление 

быть полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

проявление интереса к способам познания; 

стремление к самоизменению; 

приобретение опыта успешного межличностного общения; 

объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе 

математических знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные и предметные результаты 

 

 Математическая грамотность 
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Уровень узнавания и понимания  Находит и извлекает математическую информацию в    

различном контексте 

Уровень понимания и 

применения 

Применяет математические знания для решения 

разного рода  проблем 

Уровень анализа и синтеза Формулирует математическую проблему на основе 

анализа ситуации 

Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках предметного содержания 

Интерпретирует и оценивает математические данные в 

контексте лично значимой ситуации 

Уровень оценки (рефлексии) в 

рамках метапредметного 

содержания 

Интерпретирует и оценивает математические 

результаты в контексте национальной или 

глобальной ситуации 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  

«Основы математической грамотности» 

Представление данных (13ч) 

Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные вопросы. Представление 

данных в виде диаграмм. Простые и сложные вопросы. Построение мультипликативной 

модели с тремя составляющими. Задачи с лишними данными. Решение типичных задач 

через систему линейных уравнений.  

Количественные рассуждения (8ч)  

Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа, различными представлениями 

чисел, изяществом вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов.  

Построение фигур (5ч) 

Интерпретация трёхмерных изображений, построение фигур.  

Вероятность и статистика (8ч) 

Вероятностные, статистические явления и зависимости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

Представление данных (13 часов) 

1.  Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные 

вопросы. 

1 

2.  Представление данных в виде таблиц. Простые и сложные 

вопросы. 

1 

3.  Представление данных в виде диаграмм. Простые и 

сложные вопросы 

1 

4.  Представление данных в виде диаграмм. Простые и 

сложные вопросы 

1 

5.  Представление данных в виде диаграмм. Простые и 

сложные вопросы 

1 

6.  Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 1 
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7.  Построение мультипликативной модели с тремя составляющими. 1 

8.  Задачи с лишними данными 1 

9.  Задачи с лишними данными 1 

10.  Задачи с лишними данными 1 

11.  Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений 

1 

12.  Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений 

1 

13.  Решение типичных задач через систему линейных 

уравнений 

1 

Количественные рассуждения (8 часов) 

14.  Количественные рассуждения, связанные со смыслом числа 1 

15.  Количественные рассуждения, связанные с различными 

представлениями чисел 

1 

16.  Количественные рассуждения, связанные с изяществом 

вычислений, вычислениями в уме 

1 

17.  Оценка разумности результатов 1 

18.  Оценка разумности результатов 1 

19.  Количественные рассуждения 1 

20.  Количественные рассуждения 1 

21.  Количественные рассуждения 1 

Построение фигур (5 часов) 

 

22.  Интерпретация трёхмерных изображений 1 

23.  Интерпретация трёхмерных изображений 1 

24.  Построение фигур 1 

25.  Построение фигур 1 

26.  Построение фигур 1 

Вероятность и статистика ( 8 часов) 

27.  Определение ошибки измерения 1 

28.  Определение шансов наступления того или иного события 1 

29.  Определение шансов наступления того или иного события 1 

30.  Статистические явления   и зависимости 1 
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31.  Статистические явления   и зависимости 1 

32.  Вероятностные явления   и зависимости 1 

33.  Вероятностные явления   и зависимости 1 

34.  Вероятностные явления   и зависимости 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 10-11 классов  «Разговоры о 

важном» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требования к основной 

образовательной программе начального общего образования.  

психологические особенности младшего школьника.  

Актуальность и назначение программы 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, среднего общего и 

среднего общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего, среднего общего и среднего общего образования 

с учётом выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во 

всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его пределами. 

Задачей педагога, работающего по программе, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью.  

Педагог помогает обучающемуся: 

 в формировании его российской идентичности; 

 в формировании интереса к познанию; 

 в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм;  

 в создании мотивации для участия в социально-значимой деятельности;  

 в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

 в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 в осознании своего места в обществе; 

 в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 в формировании готовности к личностному самоопределению. 

 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы. 

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100.) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101.) 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 

12.09.2022 № 70034.) 

8. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03-1190. 

9. Федеральная рабочая программа по воспитанию для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. (Протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22.) 

 

 Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» предназначена 

для реализации в 10-11 классах. На уровень среднего общего образования приходится  68 

часов в год, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 30 минут.  

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Федеральной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в Федеральной программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Знакомство с платформой «Россия -  страна возможностей». Люди с 

активной жизненной позицией. 

Родина — место, где ты родился. Патриотизм. Настоящая любовь 

подкрепляется делами. 

Космос и космонавтика. Гражданский подвиг К. Э. Циолковского. 

Международный день пожилых людей. Зрелый возраст – время новых 

возможностей. С добром в сердце. 

Ценность профессии учителя. Основные качества наставника. 

История возникновения праздника День отца. Патриархальная модель 

отцовства. XX век — ориентация на партнёрские отношения членов семьи. 

Мир музыки и балета. История русского балета. Известные композиторы, 

писавшие музыку для балета. 

Семья. Рецепт семейного счастья. Семейный кодекс Российской Федерации. 

История появления праздника День народного единства. Смутное время. 

Князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин во главе 
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ополчения. Связь иконы Божией Матери с историей освобождения Москвы. 

Примеры мирного единения народа Разнообразие культуры народов России. 

Традиции разных народов. Религиозная культура России: христианство, ислам, 

буддизм и др. Свобода вероисповедания. Взаимное уважение людей разных 

национальностей — ос- нова межкультурного общения. Почему языки 

исчезают? Влияние многоязычия на толерантность. 

Мама — важный человек в жизни каждого. Мама — гарантия 

защищённости ребёнка. Эмоциональная связь с детьми. Легко ли быть 

мамой? Материнская любовь — сильнейшее чувство на земле. 

Значение государственной символики для человека. История Российского 

флага. Значение триколора. Что такое гимн? Зачем он нужен? Уникальность 

нынешнего гимна России. История появления герба России. 

Кто такой доброволец? Принципы добровольческой деятельности. Виды 

добровольческой деятельности. Платформа для добрых дел (dobro.ru). 

Волонтёрские истории. 

Традиция чествования граждан, героически отличившихся в деле служения 

Отечеству. День георгиевских кавалеров. Учреждение ордена Святого 

Георгия в 1769 г. Екатериной II. 9 декабря — день, когда чествуются герои 

нынешние и отдаётся дань памяти героям прошлых лет. Вечный огонь — 

символ памяти. 

Значение слова «конституция». Роль Конституции в жизни человека. 

Какие главы российской Конституции важны для молодёжи? Права, 

которыми уже пользуются старшеклассники. 

История праздника Рождества Христова. Рождественский пост, в чём его 

необходимость. Символы Рождества. Рождественские традиции в России и 

в других государствах. 

Новый год — праздник всей семьи. Новогодние семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Правила безопасности и поведения в Интернете. Реальные угрозы 

Интернета (нежелательный контент, кибербулинг, трата денег, доступ к 

личной информации и т. д.). Какой информацией не стоит делиться в Сети. 

Проекты, программы, специальные курсы по кипербезопасности. 

Начало блокады. Захват Шлиссельбурга немецкими  войсками.  Эвакуация 

населения. Ладожское озеро — дорога жизни. Блокадный паёк. Неписанные 

правила выживания. Спасительный прорыв кольца.  Проект  «Детская книга 

войны». 

Театр — искусство многосоставное (в нём соединяются литература, му- 

зыка,  актёрское  мастерство,  танцы,  режиссура  и  даже  этикет).  Вклад К. 

С. Станиславского в театральное искусство. Основные идеи системы 

Станиславского. 

Современное научное знание. Критерии научного знания: 

доказательность, проверяемость, значимость, воспроизводимость. 

Использование достижений науки в повседневной жизни. Увлечение наукой 

в школе. Открытия, которые сделали дети. Научная журналистика —

возможность заниматься разной наукой. 

Географические особенности и природные богатства России. Народы 

России. Единый перечень коренных малочисленных народов (47 этносов). 

Российская культура. Чем славится Россия? 

Почитание защитников Отечества. «Советы молодому офицеру» 

ротмистра В. М. Кульчицкого. 

Доброта. Добрыми рождаются или становятся? Как стать добрее? Смысл и 

значимость того, что вы делаете каждый день. 
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Связь праздника 8 Марта с именем Клары Цеткин. Освоение женщина- 

ми «мужских» профессий. Традиционность подхода «мужчина — добытчик, 

женщина — хранительница очага»: изменились ли роли? 

Сергей Владимирович Михалков — поэт, драматург, баснописец, сказочник, 

сатирик, сценарист, общественный деятель. Страсть С. В. Михалкова к 

стихотворчеству. Работа в армейской печати во времена Великой 

Отечественной войны. Решение правительства России о смене гимна. Вторая 

редакция текста гимна. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полу- 

острова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Театр — особый вид искусства, который сближает людей. С 1961 г. отмечают 

День театра. Причины, по которым люди ходят в театр. Отличие театра от 

кино. Основы театрального этикета. 

История появления праздника День космонавтики. Полёт Белки и Стрелки в 

августе 1960 г. Подготовка к первому полёту человека в космос. Полёт 

Гагарина. Выход А. Леонова в открытый космос. 

Появление термина «геноцид». Геноцид советского народа и народов Европы 

во время Второй мировой войны. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. Геноцид в современном мире. 

День земли — история праздника. Способы празднования Дня Земли. 

Природоохранные организации. Знаки экологической безопасности. Со- 

стояние экологии — ответственность каждого человека. 

Давняя история праздника труда. Трудовой день до 16 часов без выходных, 

скудный заработок, тяжёлые условия — причины стачек и забастовок. 

Требования рабочих. 1 мая 1886 года в Чикаго. Праздник Весны и Труда. 

День Победы. План Барбаросса — замысел молниеносной войны. Моги- ла 

Неизвестного Солдата. 

19 мая 1922 года — День рождения пионерской организации. Цель её 

создания и деятельность. Распад пионерской организации. Причины, по кото- 

рым дети объединяются. 

Разные представления о счастье. Слагаемые счастья. Рецепт счастливой 

жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты должны отражать: 

• российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к сво- ему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро- да 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные  и  общечеловеческие  гуманистические 

и демократические ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному 
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уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 

• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных за- дач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего 

образования представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания 

произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и кон- текст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и выражать своё отношение к ним в 
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развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка; умение выделять общее и различное в куль- 

туре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность 

умения использовать иностранный язык как средство для получения ин- 

формации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной 

исторической науке, её специфике, методах исторического познания и роли 

в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 

точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных 

сфер и институтов; владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные,  иерархические  и  другие  связи  социальных  объектов и 

процессов; сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, 

её участии в решении важнейших проблем человечества; владение 

географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; владение умениями использовать карты разного 

со- держания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной информации; владение умениями 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающейсреды, адаптации к изменению её условий; сформированность 

представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 
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деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание  значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; владение навыка- ми поиска 

актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и 

реальной жизни; понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в 

России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; владение знаниями о понятии права, 

источниках и нормах права, законности, правоотношениях; сформирован- 

ность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса лич- 

ности в Российской Федерации; сформированность умений применять пра- 

вовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их 

соответствия законодательству Российской Федерации; сформирован- 

ность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных про- 

грамм и работы в Интернете. 

Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; владение 

основными методами научного познания; сформированность собственной 

позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о 

целостной со- временной естественнонаучной картине мира, о природе как 

единой це- лостной системе, о взаимосвязи человека, природы и общества; о 

про- странственно-временных масштабах Вселенной; владение знаниями о 

наи- более важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; сформированность умения применять естественнонаучные знания 

для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к при- роде, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного 

потребителя; сформированность представлений о научном методе познания 

природы и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

сформированность умений понимать значимость естественнонаучного 

знания для каждого человека, независимо от его профессиональной 

деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определённой 

системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной 
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системы, эволюции звёзд и Вселенной, пространственно-временных мас- 

штабах Вселенной; сформированность представлений о значении астро- 

номии в практической деятельности человека и дальнейшем научно-тех- 

ническом развитии;  осознание  роли  отечественной  науки  в  освоении и 

использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и 

природы, об экологических связях в системе «человек — общество — природа»; 

сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение 

знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о 

культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о куль- туре 

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; знание ос- нов 

государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Разговоры о важном» 

10-11 классы (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Темы Основное содержание Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы, 

используемые 

в теме, 

разделе 

(можно на 

раздел, не на 

каждое 

занятие) 

1 День знаний. 

Россия — страна 

Знакомство с 

платформой «Россия — 

Участие во 

вступительной 
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возможностей 

«Мы — Россия. 

Возможности — 

будущее» 

страна возможностей». 

Люди с активной 

жизненной позицией 

беседе. Просмотр 

ролика «История 

успеха». 

Участие в 

мотивационной 

беседе о чертах 

характера, которые 

присущи людям с 

активной 

жизненной 

позицией, о мечтах 

и о том, как можно 

их достигнуть. 

Просмотр 

проморолика 

«Россия — страна 

возможностей». 

Просмотр видео 

приветствия 

амбассадоров 

 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

2 Наша страна —

Россия  

Мы сами создаём 

свою Родину 

Родина — не только 

место рождения. 

Патриотизм. Настоящая 

любовь подкрепляется 

делами 

Участие во 

вступительной 

беседе о России. 

Участие в 

обсуждении мнения 

Н. Карамзина о 

патриотизме и 

ответы на вопросы: 

что такое 

патриотизм; как вы 

понимаете это 

слово; кто такой 

патриот? 

Участие в парной 

работе с толковыми 

словарями: 

сравнение 

определений слова 

«патриотизм». 

Интерактивное 

задание «История 

моей страны». 

Участие в работе с 

текстом по группам 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

3 165 лет со дня 

рождения 

К. Э. 

Циолковского  

«Невозможное 

сегодня станет 

возможным завтра 

(К. Э. 

Космос и 

космонавтика. 

Гражданский подвиг 

К.Э. Циолковского 

Участие в беседе об 

известных учёных в 

области 

воздухоплавания и 

освоения космоса, о 

жизненном пути и 

открытиях 

Циолковского. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


50 

 

Циолковский)» Интерактивное 

задание в группах. 

Участие в беседе на 

основе двух 

высказываний К. Э. 

Циолковского: 

Как ни 

сомнительны 

гипотезы, но если 

они дают 

возможность 

объединить 

известные явления 

и предсказывают 

новые, то они 

полезны. 

Новые идеи надо 

поддерживать. 

Немногие имеют 

такую смелость, но 

это очень 

драгоценное 

свойство людей. 

Интерактивное 

задание в группах  

4 День пожилых 

людей                             
«Обычаи и 

традиции моего 

народа: как 

прошлое 

соединяется с 

настоящим?» 

Международный день 

пожилых людей. 

Зрелый возраст — 

время новых 

возможностей. С 

добром в сердце 

Участие в беседе с 

обсуждением 

следующих 

вопросов: как вы 

думаете, почему 

отмечают этот 

праздник — День 

пожилых людей; 

что он 

символизирует; 

много ли времени 

вы проводите со 

своими бабушками 

и дедушками; что 

вы делаете вместе; 

как мы можем 

выразить свою 

любовь к пожилым 

людям? 

Просмотр 

видеоролика. 

Участие в игре 

«Поле чудес». 

Интерактивное 

задание «С добром 

в сердце» (работа 

по группам) 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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5 День учителя  

«Могу ли я 

научить других 

(наставничество)» 

Ценность профессии 

учителя.  Основные 

качества наставника 

Участие в беседе о 

людях, которых 

сегодня вы можете 

назвать 

наставниками. 

Участие в 

групповой работе с 

текстами о В. Ф. 

Шаталове, о 

качествах 

наставника. 

Интерактивное 

задание «Не только 

писатель, но и 

педагог». 

Интерактивное 

задание «Об 

учителе — в 

стихах» 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

6 День отца 

«Отчество — от 

слова «отец» 

 

История возникновения 

праздника День отца. 

Патриархальная модель 

отцовства. XX век — 

ориентация на 

партнёрские отношения 

членов семьи 

Знакомство с 

историей 

возникновения 

праздника День 

отца. 

Участие в 

обсуждении 

отношений Ю. 

Никулина со своим 

отцом; отношений 

отца и детей, 

описанных А. П. 

Чеховым; 

обсуждение 

персидской 

пословицы. 

Участие в 

групповой работе: 

после знакомства с 

текстами из 

истории 

становления 

родовых династий, 

необходимо 

соотнести их 

содержание с 

пословицами, 

поговорками, 

высказываниями 

известных людей 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

7 День музыки 

«Что мы музыкой 

зовём» 

Мир музыки и балета. 

История русского 

балета. 

Участие в 

выполнении 

интерактивного 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Известные 

композиторы, 

писавшие музыку для 

балета 

задания по 

установлению 

соответствия между 

портретами 

известных людей 

искусства и 

кратким описанием 

их рода занятий. 

Просмотр 

видеофрагмента о 

балете. Участие в 

беседе о других 

видах искусства 

8 Традиционные 

семейные 

ценности 

«Счастлив тот, кто 

счастлив у себя 

дома» 

 

 

Семья. Рецепт 

семейного счастья. 

Семейный кодекс 

Российской Федерации 

Участие во 

вступительной 

беседе о любви как 

основе семейных 

отношений. 

Просмотр 

видеоролика 

«Секрет семейного 

счастья — в чём 

он»). 

Работа в командах: 

«Своя игра». 

Участие в 

дискуссии о 

качествах, 

необходимых для 

благополучной 

семейной жизни 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

9 День народного 

единства 

«Мы едины, 

мы — одна 

страна» 

История появления 

праздника День 

народного единства. 

Смутное время. Князь 

Дмитрий Пожарский и 

земский староста 

Кузьма Минин во главе 

ополчения. Связь 

иконы Божией Матери 

с историей 

освобождения Москвы. 

Примеры мирного 

единения народа 

Участие во 

вступительной 

беседе об истории 

появления 

памятника Минину 

и Пожарскому на 

Красной площади в 

Москве. Работа в 

группах: поиск 

аргументов о том, 

что времена 

Минина и 

Пожарского 

действительно 

были смутными 

временами. 

Участие в беседе о 

смысле этого 

праздника. 

Обмен мнениями о 

примерах мирного 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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единения народа 

10 Мы разные, мы 

вместе 

«Языки и культура 

народов России: 

единство 

в разнообразии» 

Разнообразие культуры 

народов России. 

Традиции разных 

народов. Религиозная 

культура России: 

христианство, ислам, 

буддизм и др. Свобода 

вероисповедания. 

Взаимное уважение 

людей разных 

национальностей — 

основа межкультурного 

общения. Почему 

языки исчезают? 

Влияние многоязычия 

на толерантность 

Участие в беседе о 

том, почему об 

одних народах мы 

знаем много, а о 

других практически 

ничего не знаем. 

Рассказ педагога об 

одном из 

исчезающих 

народов России. 

Участие в 

обсуждении: как 

людям разных 

культур, 

вероисповеданий 

уживаться между 

собой? Участие в 

мозговом штурме 

по выдвижению 

идей об основных 

принципах мирного 

сосуществования 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

11 День матери 

«Материнский 

подвиг» 

 

Мама — важный 

человек в жизни 

каждого. Мама — 

гарантия 

защищённости ребёнка. 

Эмоциональная связь с 

детьми. Легко ли быть 

мамой? Материнская 

любовь — сильнейшее 

чувство на земле 

Участие в блиц-

опросе «Какие 

чувства у вас 

возникают, когда 

вы слышите слово 

«мама»?» 

Участие в беседе о 

том, от чего 

приходится 

отказываться 

женщине, когда она 

становится мамой. 

Работа в парах: 

знакомство со 

стихотворением В. 

Беляевой «Я свяжу 

тебе жизнь». 

Участие в 

обсуждении 

стихотворения. 

Участие в беседе о 

том, что является 

для мамы самым 

важным, как вести 

себя взрослым 

детям по 

отношению к 

родителям? 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

12 Символы Значение Участие в беседе о https://razgovor.

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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России (Гимн, 

Герб) 

«Государственные                                 

символы России: 

история и 

современность 

государственной 

символики для 

человека. История 

Российского флага. 

Значение триколора. 

Что такое гимн? Зачем 

он нужен? 

Уникальность 

нынешнего гимна 

России. 

История появления 

герба России 

том, зачем нужна 

государственная 

символика страны. 

Участие в 

викторине «Знаете 

ли вы историю 

появления 

триколора?». Есть 

ли страны, в 

которых расцветка 

флага имеет эти же 

цвета? 

Работа в группах: 

«В чём 

уникальность 

современного 

гимна России?» 

Работа в парах: 

необходимо 

вспомнить, из 

каких деталей 

состоит герб 

России и что они 

обозначают 

edsoo.ru/ 

13 День добровольца 

«Жить — значит 

действовать. По 

одиночке или 

вместе».  

 

Кто такой доброволец? 

Принципы 

добровольческой 

деятельности. Виды 

добровольческой 

деятельности. 

Платформа для добрых 

дел (dobro.ru). 

Волонтёрские истории 

Работа в парах по 

составлению списка 

возможных 

мотивов 

добровольческой 

деятельности. 

Обобщение списка 

мотивов. Участие в 

обсуждении притчи 

«Человек, который 

хотел изменить 

мир». 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

возможностей 

Интернета: найти 

примеры 

безвозмездных 

поступков простых 

граждан и 

рассказать о них 

одноклассникам. 

Что делать, если ты 

или твои друзья 

хотят стать 

волонтёрами? 

Знакомство с 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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платформой 

dobro.ru 

14 День Героев 

Отечества 

«Память —

основа совести 

и 

нравственности» 

(Д. Лихачев) 

Традиция чествования 

граждан, героически 

отличившихся в деле 

служения Отечеству. 

День георгиевских 

кавалеров. 

Учреждение ордена 

Святого Георгия в 1769 

г. Екатериной II. 9 

декабря — день, когда 

чествуются герои 

нынешние и от дается 

дань памяти героям 

прошлых лет. Вечный 

огонь — символ памяти 

Участие в беседе об 

исторических 

истоках Дня Героев 

Отечества. 

Блиц опрос «Что 

для вас героизм?». 

В поисках смыслов 

— участие в 

обсуждении 

«В чём смысл 

фразы: «Народ, не 

знающий своего 

прошлого, не имеет 

будущего»?» 

Участие в 

дискуссии о том, 

как и почему люди 

хранят память о 

героях 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

15 День 

Конституции 

«Повзрослеть — 

это значит, 

чувствовать 

ответственность за 

других». (Г. Купер) 

 

Значение слова 

«конституция». Роль 

Конституции в жизни 

человека. Какие главы 

российской 

Конституции важны 

для молодёжи? Права, 

которыми уже 

пользуются 

старшеклассники 

Участие в беседе о 

том, многие ли 

люди читали 

Конституцию? 

Почему? 

Согласились бы вы 

заниматься 

законотворческой 

деятельностью? 

Почему? 

В зависимости от 

ответа на вопрос 

«Согласны ли вы с 

тем, что в 18 лет 

человек готов 

использовать своё 

право участвовать в 

голосовании?», 

старшеклассники 

делятся на две 

группы и 

аргументируют 

свою точку зрения. 

Брейн-ринг на 

знание 

Конституции 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

16 Рождество 

«Светлый праздник 

Рождества» 

 

 

История праздника 

Рождества Христова. 

Рождественский пост, в 

чём его необходимость. 

Символы Рождества. 

Участие в блиц 

опросе «История 

рождения Христа». 

Работа в группах: 

обсуждаем 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Рождественские 

традиции в России и в 

других государствах 

рождественские 

традиции (кто 

больше вспомнит). 

Какие 

рождественские 

традиции других 

стран вам больше 

всего нравятся? 

Игра «Найди 

связь»: педагог 

называет слово, 

связанное с 

Рождеством, а 

школьники 

рассказывают, как 

оно с ним связано. 

Работа в парах: 

придумать 

нетривиальное 

пожелание на 

Рождество 

17 Тема нового года. 

Семейные 

праздники и 

мечты 

«Полёт мечты» 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы.  

Игра «Вопрос из 

шляпы» (Всё ли вы 

знаете о Новом 

годе?). 

Участие в 

дискуссии «Почему 

взрослеющие дети 

не любят встречать 

Новый год с 

семьёй?» 

Блиц опрос 

«Назовите 

семейные 

традиции, которые 

связаны с Новым 

годом?». Обмен 

мнениями: 

сбываются ли 

желания, 

загаданные в 

новогоднюю ночь? 

Участие в разговоре 

о новогодних 

приметах  

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

18 Цифровая 

безопасность и 

гигиена 

школьника 

«Кибербезопасност

ь: основы» 

Правила безопасности 

и поведения в 

Интернете. Реальные 

угрозы Интернета 

(нежелательный 

контент, кибербулинг, 

трата денег, доступ к 

Участие в беседе о 

том, что волнует 

родителей, когда 

дети находятся в 

Интернете. Работа в 

командах с 

дальнейшим 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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личной информации и 

др.). Какой 

информацией не стоит 

делиться в Сети. 

Проекты, программы, 

специальные курсы по 

кибербезопасности  

обобщением: как 

можно сделать 

соцсеть менее 

опасной (не 

публиковать 

избыточные 

данные, не 

использовать 

соцсеть как 

записную книжку, 

не привязывать 

телефонный номер, 

отписываться от 

назойливых 

собеседников, не 

делиться 

аккаунтом, 

скачивать 

приложения только 

из надёжных 

источников). 

«Мнение знатока» 

(сообщение 

разбирающегося в 

безопасном 

поведении в 

Интернете 

одноклассника). 

Обмен 

информацией о 

проектах, 

программах по 

кибербезопасности 

19 День снятия 

блокады 

Ленинграда  
«Ты выжил, город 

на Неве…» 

Начало блокады. Захват 

Шлиссельбурга 

немецкими войсками. 

Эвакуация населения. 

Ладожское озеро — 

дорога жизни. 

Блокадный паёк. 

Неписанные правила 

выживания. 

Спасительный прорыв 

кольца. 

Проект «Детская книга 

войны» 

Участие в блиц 

опросе «Что вы 

знаете о блокаде 

Ленинграда?  

Участие в 

обсуждении 

неписанных правил 

выживания: 

Не съедать весь 

выданный хлеб 

сразу. 

Стоя в очереди за 

продовольствием, 

люди прижимались 

друг к другу: с 

одной стороны, 

чтобы не 

пропускать 

полукриминальных 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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личностей, а с 

другой — чтобы 

сохранить тепло. 

При 

бомбардировках 

люди знали, где 

находится 

бомбоубежище и 

какой путь является 

наиболее 

безопасным. На 

улицах размещали 

таблички: 

«Граждане! При 

артобстреле эта 

сторона улицы 

наиболее опасна!». 

Не ложиться и всё 

время что-то 

делать.  

Беседа о том, что 

ещё помогало 

людям выстоять. 

Работа в группах 

«В поисках 

смысла…»  

Участие в 

обсуждении   

смысла   слов Д. 

Лихачёва: «Только 

умирающий от 

голода живёт 

настоящей жизнью, 

может совершить 

величайшую 

подлость и 

величайшее 

самопожертвование

, не боясь смерти. И 

мозг умирает 

последним: тогда, 

когда умерла 

совесть, страх, 

способность 

двигаться, 

чувствовать у 

одних и когда умер 

эгоизм, чувство 

самосохранения, 

трусость, боль — у 

других» 

20 160 лет со дня Театр — искусство Участие во https://razgovor.

https://razgovor.edsoo.ru/
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рождения К. С. 

Станиславского 

(Великие люди 

России) 

«С чего начинается 

театр?» 

 

 

многосоставное (в нём 

соединяются 

литература, музыка, 

актёрское мастерство, 

танцы, режиссура и 

даже этикет). Вклад К. 

С. Станиславского в 

театральное искусство. 

Основные идеи 

системы 

Станиславского 

вступительной 

беседе о театре и 

его роли в жизни 

человека. 

Работа в парах: 

можно ли идеи 

Станиславского 

использовать в 

другой профессии. 

Обмен мнениями: 

как можно 

знакомиться с 

постановками 

разных театров 

edsoo.ru/ 

21 День российской 

науки 

«Ценность 

научного 

познания» 

Современное научное 

знание. Критерии 

научного знания: 

доказательность, 

проверяемость,  

значимость, 

воспроизводимость. 

Использование 

достижений науки в 

повседневной жизни. 

Увлечение наукой в 

школе. Открытия, 

которые сделали дети. 

Научная журналистика 

— возможность 

заниматься разной 

наукой 

Работа в группах: 

объяснить значение 

терминов: 

«доказательность», 

«проверяемость», 

«значимость», 

«воспроизводимост

ь». 

Участие в диспуте 

«Зачем мы учим 

математику?». 

Блиц опрос 

«Примеры 

использования 

достижений науки в 

повседневной 

жизни». Участие в 

беседе о том, есть 

ли у школьников 

возможность 

заниматься наукой, 

какие виды 

деятельности 

приближены к 

научной, как можно 

объяснить 

утверждение О. де 

Бальзака о том, что 

ключом ко всякой 

науке является 

вопросительный 

знак. Знакомство с 

открытиями, 

которые сделали 

школьники 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

22 Россия и мир 

«Россия в мире» 

 

Географические 

особенности и 

природные богатства 

Обмен мнениями 

«Что для вас 

является 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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России. 

Многочисленные 

народы России. Единый 

перечень коренных 

малочисленных 

народов (47 этносов). 

Российская культура. 

Чем славится Россия? 

удивительным в 

вашей стране?». 

Беседа о том, в чём 

причины 

исчезновения 

малочисленных 

народов России. 

Участие в мозговом 

штурме: как 

сохранить Россию 

для будущих 

поколений 

23 День защитника 

Отечества (День 

Армии) 

«Признательность 

доказывается 

делом». (О. 

Бальзак) (ко Дню 

защитника 

Отечества) 

Почитание защитников 

Отечества. «Советы 

молодому офицеру» 

ротмистра В. М. 

Кульчицкого 

Участие в 

интеллектуальной   

разминке 

«Что вы знаете о 

Дне защитника 

Отечества». 

Знакомство с 

выдержками из 

«Советов молодому 

офицеру» 

ротмистра В. М. 

Кульчицкого — 

обсуждение их. 

Участие в 

дискуссии о том, 

что нужно 

изменить в армии, 

чтобы юноши 

хотели в ней 

служить 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

24 Забота о каждом 

«Нет ничего 

невозможного» 

Доброта. Добрыми 

рождаются или 

становятся? Как стать 

добрее? Смысл и 

значимость того, что вы 

делаете каждый день 

Игра «Снежный 

ком»: что мы 

вкладываем в 

понятие «доброта»? 

Участие в 

дискуссии 

«Добрыми 

рождаются или 

становятся?». 

Изучаем мнение: 

знакомимся с 

рекомендациями 

психолога «Как 

стать добрым 

человеком». 

Беседа о том, что 

делает нашу жизнь 

наполненной 

смыслом 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

25 Международный Связь праздника 8 Участие во https://razgovor.

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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женский день 

«Букет от коллег» 

Марта с именем Клары 

Цеткин. Освоение 

женщинами «мужских» 

профессий. 

Традиционность 

подхода «мужчина — 

добытчик, женщина — 

хранительница очага»: 

изменились ли роли? 

вступительной 

беседе об истории 

праздника 8 Марта. 

Работа в группах: 

как научно-

технический 

прогресс помог 

женщине выбирать 

ранее «мужские» 

профессии. 

Участие в дебатах о 

роли женщины в 

семье и в обществе. 

Тест «8 Марта» 

edsoo.ru/ 

26 Гимн России (110 

лет со дня 

рождения 

советского 

писателя 

и поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

С. В. Михалкова) 

«Гимн России» 

 

Сергей Владимирович 

Михалков — поэт, 

драматург, баснописец, 

сказочник, сатирик, 

сценарист, 

общественный деятель. 

Страсть С. В. 

Михалкова к 

стихотворчеству. 

Работа в армейской 

печати во время 

Великой 

Отечественной войны. 

Решение правительства 

России о смене гимна. 

Вторая редакция текста 

гимна. 

Самостоятельная 

работа: знакомство 

с 

ключевыми 

моментами жизни 

С. В. Михалкова. 

Работа в группах: 

предположим, вам 

поручили создать 

личную страничку 

Михалкова в 

Интернете. Какую 

информацию вы бы 

в неё поместили? 

Участие в беседе о 

том, почему, 

несмотря на 

большое 

количество 

претендентов, для 

последней 

редакции гимна 

выбрали стихи 

именно С. В. 

Михалкова? 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

27 День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

«Крым на карте 

России» 

Красивейший 

полуостров с богатой 

историей. История 

Крымского 

полуострова. Значение 

Крыма. 

Достопримечательност

и Крыма 

Участие в беседе о 

географическом 

положении Крыма с 

использованием 

карты. 

Самостоятельная 

работа по изучению 

информации по 

истории Крыма. 

Работа в группах с 

обобщением: что с 

древних времён 

привлекало разные 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: 

что бы вы 

рекомендовали 

посетить в Крыму? 

28 Всемирный день 

театра 

«Искусство — это 

не что, а как». (А. 

Солженицын) 

Театр — особый вид 

искусства, который 

сближает людей. С 

1961 г. отмечают День 

театра. Причины, по 

которым люди ходят в 

театр. Отличие театра 

от кино. Основы 

театрального этикета 

Участие во   

вступительной   

викторине 

«Чек-лист». Работа 

в парах: отметить 

вопросы, ответы на 

которые 

неизвестны. 

Что означает слово 

«театр»? 

Что является 

символом театра? 

Какая страна 

считается 

родоначальницей 

современного 

театра? 

Кого можно 

считать первыми 

русскими 

театральными 

артистами? 

При каком царе 

появился первый 

балаган 

(профессиональный 

театр)? 

В каком веке был 

основан крепостной 

театр 

Шереметевых? 

Анализ ответов на 

вопросы, которые 

вызвали 

затруднение. 

Участие в 

дискуссии о том, 

любой ли человек 

может посещать 

театр или для этого 

нужна подготовка? 

Можно ли 

утверждать, что 

спектакль по-

настоящему 

рождается тогда, 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


63 

 

когда есть зритель? 

Работа в командах 

«Сторонники 

театра» и 

«Сторонники 

кино»: аргументы в 

пользу того или 

другого вида 

искусства. 

Игра «Да — нет» на 

знание 

театрального 

этикета 

29 День 

космонавтики. 

Мы — первые 

«Как войти в 

историю? (ко дню 

космонавтики)» 

История появления 

праздника День 

космонавтики. Первые 

попытки запуска собак 

в космос в 1951 г.  

Полёт Белки и Стрелки 

в августе 1960 г. 

Подготовка к первому 

полёту человека в 

космос. Полёт 

Гагарина. 

Выход А. Леонова в 

открытый космос 

Участие во 

вступительной 

беседе о 

необходимости 

покорять космос и 

важных 

исторических 

событиях 

космонавтики. 

Участие в блиц 

опросе о полётах в 

космос. Участие в 

групповой работе: 

знакомство с 

нештатными 

ситуациями, 

которые случились 

во время выхода А. 

Леонова в 

открытый космос; 

обсуждение 

морального 

состояния лётчика 

и качеств личности, 

которые помогли   

ему   не   

растеряться в 

сложившихся 

обстоятельствах 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

30 Память о 

геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками 

«Есть такие вещи, 

которые нельзя 

простить?» 

Появление термина 

«геноцид». Геноцид 

советского народа и 

народов Европы во 

время Второй мировой 

войны. 

Международный 

военный трибунал в 

Нюрнберге. Конвенция 

ООН о 

Участие в беседе о 

том, какими 

признаками 

характеризуется 

геноцид. 

Составление 

«облака тегов» к 

понятию 

«геноцид». Участие 

в беседе о 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/


64 

 

предупреждении 

преступления геноцида 

и наказании за него. 

Геноцид в современном 

мире 

Нюрнбергском 

процессе. Участие в 

дискуссии о 

причинах геноцида 

и способах его 

предотвращения 

31 День Земли 
(Экология) 

«Экологично VS 

вредно» 

День Земли — история 

праздника. Способы 

празднования Дня 

Земли. 

Природоохранные 

организации. Знаки 

экологической 

безопасности. 

Состояние экологии — 

ответственность 

каждого человека 

Участие в беседе об 

истории появления 

праздника. 

Работа в группах: 

что каждый из нас 

может делать, 

чтобы повлиять на 

экологическую 

обстановку. 

Составляем и 

обобщаем список. 

Участие в 

обсуждении: как 

мы можем принять 

участие в 

праздновании Дня 

Земли? 

Блиц опрос о 

природоохранных 

организациях. 

Игра «Расшифруем 

знаки 

экологической 

безопасности» 

(учитель 

демонстрирует 

знаки, а 

старшеклассники 

объясняют их 

значение) 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

32 День труда 

«Если ты не 

умеешь 

использовать 

минуту, ты зря 

проведёшь и час, и 

день, и всю 

жизнь». (А. 

Солженицын) 

 

Давняя история 

Праздника труда. 

Трудовой день до 16 

часов без выходных, 

скудный заработок, 

тяжёлые условия — 

причины стачек и 

забастовок. Требования 

рабочих. 1 мая 1886 г. в 

Чикаго. Праздник 

Весны и Труда 

Участие во 

вступительной 

беседе об истории 

праздника. 

Участие в диспуте 

«Современная 

молодёжь не хочет 

трудиться и ищет 

лёгкие пути 

зарабатывания 

денег?». 

Блиц опрос 

«Владеете ли вы 

элементарными 

трудовыми 

навыками?» 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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33 День Победы. 

Бессмертный 

полк  

«Словом можно 

убить, словом 

можно спасти, 

словом можно 

полки за собой 

повести...» 

День Победы. План 

Барбаросса — замысел 

молниеносной войны. 

Могила Неизвестного 

Солдата 

Участие в беседе о 

том, чем для 

ветеранов войны, 

тружеников тыла 

является День 

Победы: 

праздником, днём 

скорби, днём 

памяти? 

Знакомство с 

подвигом Николая 

Сиротинина, 

обсуждение. 

Участие в 

обсуждении причин 

появления Могилы 

Неизвестного 

Солдата 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

34 День детских 

общественных 

организаций 

«О важности 

социальной 

активности» 

 

Про счастье 

«Счастлив не тот, 

кто имеет всё 

самое лучшее, а 

тот, кто извлекает 

всё лучшее из того, 

то имеет». 

(Конфуций) 

19 мая 1922 г. — день 

рождения пионерской 

организации.   Цель   её   

создания и 

деятельность. Распад 

пионерской 

организации. Причины, 

по которым дети 

объединяются 

 

Разные представления о 

счастье. Слагаемые 

счастья. Рецепт 

счастливой жизни 

Участие во 

вступительной 

беседе о 

пионерской 

организации. 

Участие в 

дискуссии о том, 

какое должно быть 

детское 

общественное 

объединение, чтобы 

вам захотелось в 

него вступить. 

Участие в мозговом 

штурме по 

выдвижению 

причин, по которым 

дети объединяются. 

Участие в дебатах 

сторонников и 

противников 

детских 

общественных 

объединений Игра 

«Согласен — не 

согласен». 

Работа в группах: 

обсуждение с 

дальнейшим 

обобщением 

вопроса «Из чего 

состоит счастье?». 

Обсуждение притчи 

о счастье. 

https://razgovor.

edsoo.ru/ 

https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://razgovor.edsoo.ru/
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Участие в 

дискуссии: 

«Слагаемые 

счастья: любовь; 

семья; успех; 

самореализация; 

финансовое 

благополучие. 

Этого достаточно?» 

 

Рабочая программа внеурочного курса «История в лицах» 

Актуальность определяется важностью изучения персоналий для понимания изучаемой 

эпохи, а также имеет практическое значение – подготовку к успешной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 

Цели курса: 

● осмысление роли великих деятелей в судьбе России; 

● осознание роли личности в истории; 

● ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности 

отдельных личностей в различный период истории нашего государства; 

● развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи; 

● совершенствование умения формулировать и обоснованно отстаивать собственную 

позицию в отношении к событиям и личностям прошлого, вести дискуссию, что 

позволит учащимся подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

При этом необходимо решать следующие задачи: 

● расширить и углубить знания учащихся об исторических личностях; 

● через призму деятельности великих исторических личностей рассмотреть их влияние 

на исторические процессы в истории Российского государства; 

● развивать умения составлять характеристику исторической личности; 

● определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям, 

давать оценку; 

● воспитывать устойчивый интерес к изучению истории Отечества; 

● воспитывать патриотические чувства. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

● проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, 

проблемный, эвристический характер их рассмотрения); 

● создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 

● большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 

учащихся; 

● в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часов в год или 1 часа в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 

● формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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● формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности: 
● умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

● умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

● умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

● умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы; 

● умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для 

решения учебных задач; 

● умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; планирования своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; 

● формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции) 

 

  Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

Обучающийся научится: 

● использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

● установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

● систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

● давать оценку событиям и личностям отечественной истории; 

●  умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

●  установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями     

● определение и использование основных исторических понятий периода; 

● анализ информации, содержащейся в исторических источниках (законодательные 

акты, конституционные проекты, документы революционных обществ, частная 

переписка, мемуарная литература и др.); 

● анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений, а также влияния их деятельности на развитие государств; 

● сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

● определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории; 

● приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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● сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

● использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

● использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

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

заполнять контурную карту; 

● соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей. 

Содержание  

10 класс  

Раздел 1. Земля русская (9 часов) 

Тема 1. Рюрик (1 ч.) 
Легендарное и реальное в “признании варягов”. Рюрик. Норманнская теория, её роль в 

русской истории. 

Тема 2. Первые князья (1 ч.) 
Борьба Новгорода и Киева как двух центров государственности на Руси. Русь в конце IX – 

середине X в. Объединением вещим Олегом племен вдоль пути “из варяг в греки”. 

Значение общего похода на Царьград. Древняя Русь и её соседи при Игоре Старом. Князь 

и дружина. Игорь и Ольга. Реформа управления и налогообложения при Ольге. Крещение 

Ольги. Князь – воин. Святослав – “Александр Македонский Восточной Европы”. Поход на 

Дунай. Война с Византией. Гибель Святослава. 

Тема 3. Владимир Святой (1 ч.) 
Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины провала языческой 

реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона Руси от 

печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 

Тема 4. Расцвет Руси при Ярославе Мудром (1 ч.) 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление международного положения Руси. 

Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что охранялось законом. Политическое 

наследие. Причины усобиц. 

Тема 5. Владимир Мономах (1 ч.) 
Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность Мономаха, его 

образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация обороны 

южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы. 

Тема 6. Начало периода феодальной раздробленности.   (2 ч.) 
Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое 

Гнездо. Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в 

жизни. Даниил Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя 

– особенность Новгородской государственности. 

Тема 7. Господин Великий Новгород (1 ч.) 
Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор князя. Борьба против 

шведских и немецких рыцарей. 

Тема 8. Александр Невский (1 ч.) 
 

Раздел 2. Московская Русь (5 часов) 

Тема 1. Дмитрий Донской (1 ч.) 
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Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. Политическое 

первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. 

Тема 2. Сергий Радонежский (1 ч.) 
Сергий Радонежский. 

Тема 3. Иван III (1 ч.) 
Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого 

князя. “Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 

Тема 4. Иван IV Грозный (1 ч.) 
Россия при Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, 

Андрей Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. 

Установление дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и 

власть. Стоглав и “Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной 

деспотии. Культура и быт. 

Тема 5. Великие живописцы (1 ч.) 
Иконопись и фрески. Андрей Рублев. “Троица”. Феофан Грек. Дионисий. 

Раздел 3. Россия в XVII веке (6 часов) 

Тема 1. Борис Годунов (1 ч.) 
Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение патриаршества. Развитие 

барщины и закрепощение крестьян. 

Тема 2. Минин и Пожарский (1 ч.) 
Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. Формирование народных 

ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на духовную жизнь 

общества. 

Тема 3. Алексей Михайлович “Тишайший” (1 ч.) 
Возрождение страны после смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). 

Формирование абсолютной монархии. Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. 

Тема 4. Степан Разин (1 ч.) 
XVII век – “бунташное время”. Народные восстания. Личность Степана 

Разина. Каспийский поход. Поражение разинщины. 

Тема 5. Церковный раскол (1 ч.) 
Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше царства”. “Друзья-враги”: 

патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Староверы. 

Тема 6. Деятели культуры (1 ч.) 
Начало разделения культуры “верхов” и “низов”. “Обмирщение” культуры. Общественная 

мысль. Симеон Полоцкий. Живопись (парсуна). Симон Ушаков. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке (8 часов) 

Тема 1. Петр Первый (1 ч.) 
Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. 

Тема 2. Птенцы гнезда Петрова” (1 ч.) 
Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. 

Тема 3. Женщины на престоле (1 ч.) 
Екатерина I. Анна Иоанновна. Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. 

Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов. 

Тема 4. Елизавета Петровна (1 ч.) 
Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского университета. 

Тема 5. Екатерина Великая (1 ч.) 
Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление крепостничества. 

Золотой век российского дворянства. 
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Тема 6. Емельян Пугачев (1 ч.) 
Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 

Тема 7. Великие полководцы и флотоводцы (1 ч.) 
Победы на суше и на море. Русское военное искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и 

Ушаков. 

Тема 8. Русское “просвещение” (1 ч.) 
Расцвет русской культуры. Русское “просвещение”. Л.Магницкий, Михайло Ломоносов, 

Новиков, Фонвизин. Проявление оппозиционной мысли. Великие живописцы и зодчие. 

Русский театр. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов (4 часа) 

Тема 1. Александр I (1 ч.) 
“Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. Проекты 

реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. 

Тема 2. Сперанский М.М. (1 ч.) 
Сперанский М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный 

Совет. Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности 

пензенского губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. 

Тема 3. Витте С.Ю. (1 ч.) 
Витте С.Ю. Министр путей сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой 

червонец”. Винная монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. 

Тема 4. Столыпин П.А. (1 ч.) 
Биография Петра Аркадьевича Столыпина. Начало служебной деятельности в 

министерстве внутренних дел. На посту Гродненского губернатора. Деятельность в 

Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. Столыпин – министр внутренних дел. 

Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. Меры по разрушению общины. 

Переселенческая политика. Защита помещичьего землевладения. Противоречивость и 

незавершенность реформы. Трагический финал. 

Итоговое повторение. Защита проектов (3 часа) 

11 класс 

Введение (1 ч.). 
Тема 1.Личность царя Николая II. (1 час) Социальные противоречия в период 

царствования. Задачи правительства последнего российского императора. 

Тема 2. С.Ю.Витте-министр финансов российской империи. (1 час) Биография Витте. 

Финансовая реформа. Сторонник экономических реформ. 

Тема 3. П.А.Столыпин- одинокий реформатор (1 час) Биография. Разрушение 

крестьянской общины. «Дайте государству 20 лет покоя…» 

Тема 4. Г.Распутин-пророк или авантюрист (1 час) Старец из Сибири. Злой гений 

революционных событий. 

Тема 5. В.И.Ленин- руководитель ВКП (б). -(1 час) Становление  В.И. Ленина как 

политика и революционера. Идеолог российской революции. Первый нарком Советской 

России. Политическое завещание Ленина. 

Тема 6. Деятели серебряного века русской культуры. (2 часа) Наука. Литература. 

Живопись. Скульптура. Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. 

Тема7. Руководители белого движения М.Ф. Алексеев, А.В.Колчак, А.И.Деникин, 

П.В.Врангель. (2 часа). Причины поражения белого движения. 

Тема8. Красные командиры: М.Ф.Фрунзе, М.Н.Тухачевский, С.М.Буденный. (2 часа). 

Создание Рабоче-Крестьянской Красной Армии. «Красный террор». Ликвидация 

Романовых. Почему победили красные. 

Тема 9. Иосиф Сталин. (2 часа) Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина 

как политика. Влияние фигуры Сталина на политическую жизнь и развитие СССР. 

Причины репрессий. Роль Сталина в Великой Отечественной войне. Причины смерти 

вождя. 
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Тема 10. Адольф Гитлер. (1 час) Биография Адольфа Шикльгрубера. Путь к власти. 

Идеология фашизма. Развязывание Второй мировой войны. 

Тема 11. Франклин Рузвельт- 32-й президент Соединенных Штатов Америки. (1 час). 

«Новый курс» Ф.Рузвельта. Вступление США во Вторую мировую войну. Участие 

Ф.Рузвельта на Тегеранской и Крымской конференциях. 

Тема 12. Уинстон Черчилль-премьер-министр Великобритании. (1 час) Политическая 

карьера. Знаменитые речи У.Черчилля. Участие в конференциях «большой тройки» во 

время Второй мировой войны. 

Тема 13. Лаврентий Берия. (1 час) Биография Лаврентия Берии. Народный комиссар 

внутренних дел СССР. Министр внутренних дел СССР. Первый секретарь ЦК Компартии 

Грузинской ССР. 

Тема14. Маршалы СССР К.Е.Ворошилов, А.М.Василевский, М.Н.Тухачевский, К.К. 

Рокоссовский, Р.Я Малиновский, И.С.Конев, и др. (2 часа) Участие в Первой мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной войнах. 

Тема 15. Г.К. Жуков-маршал Победы. (1 час) Военная карьера полководца на фоне 

Великой отечественной войны.  Гений и власть. Человек, которого боялись правители. 

Тема 16. Никита Хрущев. (1 час) Страницы биографии Никиты Хрущева. Первый 

секретарь ЦК КПСС. Председатель СМ СССР. Первый секретарь ЦК КП Украинской 

ССР. Первый секретарь ЦК КП Украинской ССР. Председатель СНК УССР. Председатель 

Совета Министров УССР. 

Тема 17. С.П.Королев – создатель ракетной техники. (1 час) Биография А.П. Королева. 

Создатель ракетной техники. Космические программы Королева. 

Тема 18. Ю.А.Гагарин – первый человек в космосе. (1 час) Жизнь и карьера Ю.А. 

Гагарина. Полет в космос. Альтернативные версии гибели. 

Тема 19. Диссиденты в СССР. (2 часа) А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров и др. Высылка из 

страны инакомыслящих. Правозащитное движение в СССР. 

Тема 20. Леонид Брежнев. (1 час) Биография Леонида Брежнева. Генеральный секретарь 

ЦК КПСС. Первый секретарь ЦК КПСС. Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Маршал Советского Союза 

(1976). Герой Социалистического Труда (1961) и четырежды Герой Советского Союза 

(1966, 1976, 1978, 1981). 

Тема 21. А.Н.Косыгин (1 час) Биография Косыгина. Экономическая реформа и «золотая» 

пятилетка (1966-1970гг.). Разрыв с Брежневым и его окружением. 

Тема 22. Юрий Андропов. (1 час) Биография. Партийная карьера. Генеральный секретарь 

ЦК КПСС (12 ноября 1982 года — 9 февраля 1984 года). Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР. Председатель КГБ (18 мая 1967 года — 26 мая 1982 год). 

Тема 23. Борис Ельцин. М. Горбачёв (2 часа) Перестройка. Детство. Юность. 

Профессиональная партийная деятельность. Президент РСФСР. Путч. Распад СССР. 

Экономические реформы. Политический кризис. Конституционная реформа. 

Президентские выборы 1996 г. Второй срок президента Ельцина. Внешняя политика. 

Отставка. 

Тема 24. Егор Гайдар. (1 час) Биография Гайдара. «Шоковая терапия» — экономические 

реформы начала 1990-х годов. Отставка. 

Тема 25. В.В.Путин. (2 часа) Детство и юность. Служба в КГБ. работа в Санкт-Петербурге 

и в Москве. Участие в выборах Президента РФ в 2000, 2012 гг году. 

Тема 26. Д.А.Медведев. (1 час) Детство и юность. Преподавательская и научная 

деятельность. Начало карьеры. Приоритетные национальные проекты. Участие в выборах 

Президента России в 2008 году. 

Итоговое повторение. (1 час) 

 

Тематическое планирование 

10 класс 
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№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов 

  Раздел 1. “Земля русская” 9 

 1 Призвание варягов. Рюрик 1 

 2 Первые князья. Олег. Игорь. Княгиня Ольга. 

Святослав 

1 

 3 Владимир Святой. Крещение Руси 1 

 4 Ярослав Мудрый 1 

 5 Владимир Мономах 1 

 6-7 Князья периода феодальной раздробленности. 2 

8 Александр Невский 1 

9 Деятели русской церкви и культуры. 1 

  Раздел 2. Московская Русь 5 

10 Дмитрий Донской 

 

1 

11 Сергий Радонежский 1 

 12 Иван III 1 

 13 Иван Грозный 1 

 14 Великие живописцы 1 

  Раздел 3. Россия в XVII веке 6 

 15 Борис Годунов 1 

 16 Кузьма Минин, князь Дмитрий Пожарский. 1 

 17 Алексей Михайлович 1 

 18 Степан Разин 1 

 19 Патриарх Никон, протопоп Аввакум 1 

 20 Симеон Полоцкий, Симон Ушаков, Феофан 

Прокопович 

1 

  Раздел 4. Россия в XVIII веке 8 

 21 Петр I 1 

 22 Птенцы гнезда Петрова 1 

 23 Женщины на престоле 1 

 24 Елизавета Петровна 1 

 25 Екатерина Великая 1 

 26 Емельян Пугачев 1 

 27 Великие полководцы и флотоводцы.  1 

 28 Л.Магницкий, М.Ломоносов, Новиков, Фонвизин. 1 

  Раздел 5. Россия в XIX–XX веках 4 

 29 Александр I 1 

 30 М.М. Сперанский 1 

 31 С.Ю.Витте 1 

32 Столыпин 1 

 Итоговое повторение 3 

33 Итоговое повторение 1 

34 Итоговое повторение 1 

11 класс 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность Николая Второго 1 
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3 С.Ю. Витте 1 

4 П.А. Столыпин 1 

5 Г. Распутин 1 

6 В.И. Ленин 1 

7 Деятели серебряного века русской культуры 1 

8 Деятели серебряного века русской культуры 1 

9 Руководители белого движения. «Зелёные» 1 

10 Руководители белого движения. «Зелёные» 1 

11 Красные командиры 1 

12 Красные командиры 1 

13 И.В. Сталин 1 

14 И.В. Сталин 1 

15 Гитлер 1 

16 Франклин Рузвельт 1 

17 Уинстон Черчилль 1 

18 Л. Берия 1 

19 Маршалы СССР 1 

20 Жуков Г.К. 1 

21 Н.С. Хрущёв 1 

22 С.П. Королёв 1 

23 Ю.А. Гагарин 1 

24 Диссиденты в СССР. Сахаров, Солженицын 1 

25 Диссиденты в СССР. Сахаров, Солженицын 1 

26 Л.И. Брежнев 1 

27 А.Н. Косыгин 1 

28 Ю.В. Андропов 1 

29 Б.Н. Ельцин. М.С. Горбачёв 1 

30 Е.Т. Гайдар 1 

31 В.В. Путин 1 

32 Д.А. Медведев 1 

33-

34 

Итоговое повторение 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Методы решения физических 

задач» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Методы решения физических 

задач» для обучающихся 10
 
класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе авторской программы: В.А. Орлова, Ю.А. Саурова «Методы решения физических 

задач». 

Данная программа построена в соответствии со школьной программой курса 

физики и предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

развитие интереса к физике и решению физических задач и формирование представлений 

о постановке, классификации, приемах и методах решения школьных физических задач. 

Обучающийся сможет параллельно школьному курсу углублять полученные на уроках 

знания на курсе внеурочной деятельности.  

Цель курса – развитие интереса к физике и решению физических задач и 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. 

Задачи: 

1. развивать интерес обучающихся к физике и решению физических задач; 
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2. углублять понимание физических явлений и закономерностей; 

3. формировать представления о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода 

теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл; демонстрации и 

исследовательские проекты помогают образному восприятию науки. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся изучение материала 

программы определяет различные формы и методы проведения занятий: 

— сбор информации с помощью различных источников, 

— смысловое чтение и работа с текстом задачи, 

— графическое и экспериментальное моделирование, 

— экскурсии с целью отбора данных для составления задач; 

— решение конструкторских задач и задач на проекты (проекты различных устройств, 

проекты методов определения каких-либо характеристик или свойств тела); 

— подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и 

краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием; 

— моделирование физического процесса или явления с помощью анимации; 

— проектная деятельность. 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Методы 

решения физических задач» обучающиеся должны научиться: 

- Понимать и объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие;  

- Понимать и объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, 

масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- Понимать и объяснять смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики; 

- Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

тел; свойства электрического поля; 

- Отличать гипотезы от научных теорий;  

- Делать выводы на основе экспериментальных данных;  

- Приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов;  

- Проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды 

Получат возможность научиться:  

- анализировать такие физические явления, как движение небесных тел и 

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

- последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи среднего 

уровня сложности; 

- выполнять и оформлять эксперимент по заданному шаблону,  
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- решать комбинированные задачи; 

- составлять задачи на основе собранных данных; 

- воспринимать различные источники информации, готовить сообщения, 

доклады, исследовательские работы,  

- соблюдать правила техники безопасности при работе с оборудованием, 

- составлять сообщение по заданному алгоритму; 

- формулировать цель предстоящей деятельности; оценивать результат;  

- работать в паре, в группе, прислушиваться к мнению одноклассников; 

- владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

Количество часов по программе в неделю – 1. Количество часов по плану 

внеурочной деятельности школы – 1. Количество часов в год – 34. 

 

Личностными результатами изучения программы «Методы решения физических 

задач» являются: 

— положительное отношение к российской физической науке; 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

— готовность к осознанному выбору профессии. 

Метапредметными результатами изучения программы «Методы решения 

физических задач» являются: 

— использование умений различных видов познавательной деятельности 

(наблюдение, эксперимент, работа с книгой, решение проблем, знаково-символическое 

оперирование информацией и др.); 

— применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование, экспериментирование и др.) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

— владение интеллектуальными операциями — формулирование гипотез, анализ, 

синтез, оценка, сравнение, обобщение, систематизация, классификация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогии — в межпредметном и метапредметном 

контекстах; 

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(проявление инновационной активности). 

Содержание курса внеурочной деятельности  

Физическая задача. Классификация задач (3 ч) 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и 

решение задач. Значение задач в обучении и жизни. 

Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. 

Способы и техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач (4 ч) 

Общие требования при решении физических задач. Этапы решения физической 

задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; формулировка идеи 

решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ решения и его значение. 

Оформление решения. 

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения и т. д. 
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Динамика и статика (7 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные 

законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. 

Решение задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под 

действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические 

характеристики движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и кра-

еведческим содержанием, военно-техническим содержанием. 

Экскурсии с целью отбора данных для составления задач. 

Законы сохранения (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, 

динамики, с помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на 

определение работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения 

механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты 

или явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель 

маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, 

проекты самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, 

модель автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного 

слоя; работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление 

в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении 

качественных задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового 

содержания. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического 

определения радиуса тонких капилляров. 

Тематическое планирование 

№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование  

разделов и темы 

Всего 

часов 

 I. Физическая задача. Классификация задач 3 
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№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование  

разделов и темы 

Всего 

часов 

1/1 Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая 

теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни 

1 

2/2 Классификация физических задач по требованию, содержанию, 

способу задания и решения. Примеры задач всех видов 

1 

3/3 Составление физических задач. Основные требования к составлению 

задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач всех 

видов 

1 

 II. Правила и приемы решения физических задач 4 

4/1 Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи 

1 

5/2 Анализ физического явления; формулировка идеи решения (план 

решения). Выполнение плана решения задачи. Числовой расчет. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Анализ 

решения и его значение. Оформление решения 

1 

6/3 Типичные недостатки при решении и оформлении решения 

физической задачи. Изучение примеров решения задач 

1 

7/4 Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приемы. Метод размерностей, графические решения 

и т. д. 

1 

 III. Динамика и статика 7 

8/1 Координатный метод решения задач по механике 1 

9/2 Решение задач на основные законы динамики: Ньютона, законы для 

сил тяготения, упругости, трения, сопротивления 

1 

10/3 Решение задач на движение материальной точки, системы точек, 

твердого тела под действием нескольких сил 

1 

11/4 Задачи на определение характеристик равновесия физических систем 1 

12/5 Задачи на принцип относительности: кинематические и 

динамические характеристики движения тела в разных 

инерциальных системах отсчета 

1 

13/6 Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных 

задач: занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, 

с техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 

содержанием 

1 

14/7 Экскурсия с целью отбора данных для составления задач. Подбор, 

составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с 

техническим и краеведческим содержанием, военно-техническим 

содержанием 

1 

 IV. Законы сохранения 8 

15/1 Классификация задач по механике: решение задач средствами 

кинематики, динамики, с помощью законов, сохранения 

1 

16/2 Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение 1 

17/3 Задачи на определение работы и мощности 1 

18/4 Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии 1 

19/5 Решение задач несколькими способами. Составление задач на 

заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач 

1 

20/6 Знакомство с примерами решения задач по механике 

республиканских и международных олимпиад 

1 
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№ занятия/ 

№ занятия 

по теме 

Наименование  

разделов и темы 

Всего 

часов 

21/7 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, 

модель маятника Фуко, модель кронштейна, модель пушки с 

противооткатным устройством, проекты самодвижущихся тележек 

1 

22/8 Конструкторские задачи и задачи на проекты: проекты устройств для 

наблюдения невесомости, модель автоколебательной системы 

1 

 V. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 6 

23/1 Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ) 

1 

24/2 Задачи на описание поведения идеального газа: основное уравнение 

МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа 

в изопроцессах 

1 

25/3 Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — 

Клапейрона, характеристика критического состояния 

1 

26/4 Задачи на описание явлений поверхностного слоя; работа сил 

поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное 

давление в мыльных пузырях. Задачи на определение характеристик 

влажности воздуха 

1 

27/5 Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, 

сила упругости 

1 

28/6 Качественные и количественные задачи. Устный диалог при 

решении качественных задач. Графические и экспериментальные 

задачи, задачи бытового содержания 

1 

 VI. Основы термодинамики 6 

29/1 Комбинированные задачи на первый закон термодинамики 1 

30/2 Примеры задания и решения задач ЕГЭ. Общие недостатки при 

выполнении заданий ЕГЭ 

1 

31/3 Задачи на тепловые двигатели 1 

32/4 Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового 

термометра; модель предохранительного клапана на определенное 

давление; проекты использования газовых процессов для подачи 

сигналов; модель тепловой машины 

1 

33/5 Экскурсия с целью сбора данных для составления задач 1 

34/6 Конструкторские задачи и задачи на проекты: проекты 

практического определения радиуса тонких капилляров 

1 

  

2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

На уровне среднего общего образования продолжается формирование 

универсальных учебных действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых 

закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается 

уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый 
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уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в 

становлении УУД. УУД в процессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается 

также способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные 

ситуации. Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД 

начинают использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти 

за счет умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, 

управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие 

регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. 

Обучающиеся осознанно используют коллективно-распределенную деятельность для 

решения разноплановых учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных задач, для эффективного разрешения конфликтов. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных УУД и формирования 

собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. Это особенно важно с учетом повышения 

вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся оказывается в 

ситуации выбора уровня изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. 

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и 

учебных действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

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

практико-ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

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

выполненных; 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 
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2.2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание среднего общего образования определяется программой среднего 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее - ФРП) отражают определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе "Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования"; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе "Основные виды деятельности" тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, 

жанров; устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в 

наблюдении (например, традиционный принцип русской орфографии и правописание 

чередующихся гласных и другие); при изучении литературных произведений, 

направлений, фактов историко-литературного процесса; анализировать изменения 

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

формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое значение 

слова путём установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

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

(например, при объяснении правописания гласных в корне слова, правописании "н" и "нн" 

в словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108


81 

 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие); 

выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского 

языка, стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

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

критически оценивать их достоверность; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при 

подборе примеров о роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, средства межнационального общения, национального языка русского народа, 

одного из мировых языков и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

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

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

переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; определять и учитывать 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение 

к оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по 

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

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и 

письменные тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать 

действия по их достижению; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

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

письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать приобретённый опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

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

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в 

том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных 

героев и проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на 

иностранном языке; 

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменных высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования 

результатов анализа в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, 

грамматических), социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего 
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исследования (исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку 

гипотезы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

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

внеурочной деятельности; 

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием среднего содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); 

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

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в 

соответствии с условиями и целями общения; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

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

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

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием среднего содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

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

или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять 

свою роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 
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осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

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

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и 

от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

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

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по 

выявлению зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать 

различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

систематизировать и структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

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

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, 

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

задачи, отображать графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя 

индукцию, дедукцию, аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием 
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возможностей современных программных средств и облачных технологий, использовать 

табличные базы данных; 

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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

точку зрения в устных и письменных текстах; 

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

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

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и 

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

пояснениями, обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

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

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять 

виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения 

нескольких людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, 

самоконтроля процесса и результата решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять 

причины достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и 

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

механической энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в 

проявлении общих свойств у веществ, относящихся к одному классу химических 

соединений; 

определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например, инерциальная система отсчёта, абсолютно упругая деформация, моделей газа, 

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа; 

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций; 
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применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать 

последствия использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей 

среды с позиций экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые 

организмы безопасности; представлений о рациональном природопользовании (в процессе 

подготовки сообщений, выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, 

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

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых 

колебаний математического маятника от параметров колебательной системы; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости 

силы упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование 

остывания вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от 

силы тока; 

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о 

прямой пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью 

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

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

уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например, распознавать физические явления в опытах и окружающей жизни, например: 

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

света (на базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний 

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

предметов естественно-научного цикла; 

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

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось 

вращения; конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости 

твёрдого тела, имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 
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создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, 

подготавливать сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в 

современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать 

информационные. технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления информации при подготовке сообщений о применении законов физики, 

химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и 

оценку достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

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

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов 

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

ходе дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, 

проведении и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников 

информации по изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; 

при обсуждении вопросов межпредметного характера (например, по темам "Движение в 

природе", "Теплообмен в живой природе", "Электромагнитные явления в природе", 

"Световые явления в природе"). 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по 

физике и химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей; 

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

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, 

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

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

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

при решении качественных и расчетных задач; 

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские 

духовно-нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую 

обусловленность, актуальность в современных условиях; 

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их 

всесторонне на основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, 

например, по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 
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основаниям, проводить классификацию стран по особенностям географического 

положения, формам правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельности и проблем устойчивого развития, макроэкономических показателей и 

качества жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и 

наблюдаемыми климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

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

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками 

фальсификации исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает 

базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

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

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

типов; представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию; 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

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

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод; владеть элементами научной методологии 

социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу 

с информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов 

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

гипотезы и теории, обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран; 

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 
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анализа социальной информации о социальном и политическом развитии российского 

общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, 

выявления позиции автора документа и участников событий, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, 

традициями и обычаями народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей 

каждого члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по 

вопросам развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних 

врагов, достижения общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности, используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения 

типичных социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне 

среднего общего образования, имеет свои особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. Более активной становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно 

формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и 

другое. Начинают использоваться элементы математического моделирования и анализа 

как инструмента интерпретации результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и 

методология индивидуального проекта были ориентированы на интеграцию знаний и 

использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких 

предметных областей. 

На уровне среднего общего образования обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы 

может проводиться не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если 

бизнес-проект - сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной 

и исследовательской деятельности являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат, 

макет, опытный образец, разработка, информационный продукт, а также образовательное 

событие, социальное мероприятие (акция). 

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта должна 

осуществляться с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных 

интересов обучающихся. При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм 

педагогического сопровождения индивидуального проекта, включающий вычленение 

проблемы и формулирование темы проекта, постановку целей и задач, сбор 

информации/исследование/разработка образца, подготовку и защиту проекта, анализ 

результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта может быть организована 

по-разному: в рамках специально организуемых в образовательной организации 

проектных "дней" или "недель", в рамках проведения ученических научных конференций, 

в рамках специальных итоговых аттестационных испытаний. Однако, независимо от 

формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного этапа школьникам 

должна быть обеспечена возможность: 

представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 
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публично обсудить результаты деятельности со школьниками, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители 

вузов, научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

обучающимися. Оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта. Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят 

педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы формирования УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной 

группы); 

использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа воспитания является частью основной образовательной 

программы, реализуемой образовательной организацией и разработана в соответствии 

Федеральной образовательной Программой среднего образования (утверждена Приказом 

просвещения Российской Федерации от 23.11.2022 г. №1014) и с учетом возрастных, 

психологических особенностей школьников.  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

• разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; 

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 
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2.3.2. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

            Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательной программы.          

Личностные результаты освоения обучающимися образовательной программы 

включают: 

• осознание российской гражданской идентичности; 

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

        Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Направления воспитания 

          Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФОП СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 

части: 

• Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

• Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

• Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

• Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

• Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

• Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

• Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

• Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

        Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФОП СОО. 

        На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФОП СОО. 

         Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

• знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, ее территории, расположении; 

• сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

• понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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• понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

• имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

• принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

• сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека; 

• доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

• умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

• владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

• сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

• способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

• проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре; 

• проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

• бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

• владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

• ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

• сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

• сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

• проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление; 

• проявляющий интерес к разным профессиям; 

• участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 
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• понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду; 

• проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам; 

• выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

                                             Ценности научного познания 

• выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

• обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании; 

• имеющий. первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3. Содержательный раздел 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тальменская средняя 

общеобразовательная школа №3» Тальменского района Алтайского края» (далее школа). 

Школа является одной из старейших школ р.п.Тальменка (год создания - 1939).  В школе 

обучается 448 учащихся, 21 класс-комплект. В связи с переходом в новое здание школы 

образовательный процесс с 01 сентября организуется в 1 смену.          

             2017-2019 гг Школа региональная инновационная площадка (РИП) по теме: 

«Использование результатов оценочных процедур в повышении качества педагогических 

кадров»; 

           2017-2019 гг Школа региональная инновационная площадка (РИП) по теме: 

«Достижение результатов внедрения ФГОС общего образования, оценка индивидуальных 

образовательных результатов школьников»; 

           с 2016 года Школа участник краевого проекта по финансовой грамотности; 

           с 2017 года Школа участник краевого проекта «Шахматы в школе»; 

           с 2018 года Школа участник краевого проекта по поддержке школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты «Апгрейд: 1+1»; 

         с 2019 Школа включена в состав региональной команды для фазы внедрения 

Комплексной программы по развитию личностного потенциала «Вклад в будущее»; 
          2020-2021 гг Школа региональная инновационная площадка (РИП) по теме: 

«Достижение результатов внедрения ФГОС среднего общего образования, оценка 

индивидуальных образовательных результатов школьников»; 
          2020-2021 гг Школа региональная инновационная площадка (РИП) по 

теме: «Повышение качества функционирования школ, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие образовательные результаты». 
          С 1 сентября 2017 года школе присвоен статус «Пилотная школа» по реализации 

целей и задач Российского движения школьников. С 01 сентября 2018 года школа 

переведена в статус «Опорной» РДШ (Приказ «1164 от 22.10.2018 года «Об 

образовательных организациях, реализующих деятельность Российского движения 

школьников в 2018-2019 учебном году». 

         6 марта 2023 года в школе создано первичное отделение Российского движения 

детей и молодежи.  

Значимыми для воспитания является участие в проектах РДДМ «Орлята России», 

Всероссийском проекте «Навигаторы детства 2.0». 
         С 2021 года в школе реализуется Программа развития образовательной организации 

на 2021 - 2025 годы «Личность. Творчество. Успех». 
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Особенностью образовательного процесса школы является то, что обучение и 

воспитание осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не 

ограничивается стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым.        

Принцип открытости-ключевая качественная характеристика образования в школе. 
Программа развития образовательной организации «Личность. Творчество. Успех» 

позволяет формировать личность учащегося, готового к изменениям, владеющего 

компетентностью изменения своих компетенций.  

Процесс воспитания осуществляют педагоги школы, которые свое 

профессиональное становление проходили через участие в региональных конкурсах и 

фестивалях профессионального мастерства, через педагогическое руководство участием 

учащихся во Всероссийских и краевых конкурсах, олимпиадах, фестиваля. 

          Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, наполняя 

его вдохновением и творчеством, необходимым для личностного развития, интегрируя 

общее и дополнительное образование, социально-культурную жизнь школы и 

индивидуальное консультирование (личностное, предметное, бытовое, 

профессиональное).  

          Значительными педагогическими ресурсами и многолетним опытом успешного 

решения воспитательных задач обладает система организуемых в школе событий 

эмоционально-интеллектуальной и социально-культурной направленностей 

(интерактивов,  КТД, фестивалей-конкурсов и др.), ориентированных на свободный выбор 

детьми возможностей развития личностного потенциала, на мотивацию к развитию 

способностей и управлению ими, на содействие личностному и профессиональному 

самоопределению, на адаптацию к жизни в современном обществе и приобщение к 

здоровому образу жизни и т. д.  

Большое внимание в школе уделяется внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию обучающихся, задача которых - развитие способностей 

школьника, предоставление возможностей найти дело по душе и закрепить свои 

отношения с миром, проявить в них себя, пережить радость успеха и общественного 

признания, почувствовать уверенность в себе. Подобным потенциалом обладают и другие 

формы воспитательной работы с детьми, институционально выходящие за рамки общего и 

дополнительного образования.   

Школой накоплен значительный опыт по организации ключевых дел 

воспитательных событий с применением интерактивных технологий (Дни Единых 

действий, детско-взрослые сообщества и проектная деятельность).  
Большое значение придается сохранению, поиску, созданию, отработке традиций 

школы. В ученическом и педагогическом коллективах имеется Гимн школы. Традицией 

школы стало проведение открытого классного часа - родительского собрания в конце 

учебного года «Вот и стали мы на год взрослее…». 

В школе сформирован календарный план воспитательной работы, основанный на 

принципах, идеях и взглядах воспитательной системы.  

Принципы организации совместной деятельности педагогов и обучающихся:  
- принцип индивидуальности, предполагающий не только учет особенностей и 

способностей ребенка, но и всяческое содействие дальнейшему развитию личностного 

потенциала,  

- принцип выбора, означающий создание условий постоянного выбора, наделение 

педагога и ученика полномочиями в выборе возможностей, а также целей, форм и 

способов организации своей жизнедеятельности в школе,  

- принцип доверия и поддержки, безусловная вера в уникальные возможности и 

способности, заложенные в каждом ребенке,  

- принцип творчества, то есть выявление и развитие «сильных» сторон личности 

школьника через индивидуальную и коллективную творческую деятельность.  
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Управление воспитательной системой школы связано с поддержанием 

целостности системы, развитием личностного потенциала педагогов, организацией 

субъект-субъектного взаимодействия, поддержанием процессов самоорганизации 

системы.  
Реализация задач управления осуществляется через включение детей в 

разнообразные формы работы ученического самоуправления, активную 

жизнедеятельность в рамках воспитательных событий, реализуемых на внешкольном, 

школьном, классном и индивидуальном уровнях.  

Педагогический коллектив ведет системную воспитательную работу над 

Государственными символами Российской Федерации, Алтайского края. С 1 сентября, 

еженедельно, по понедельникам, учащиеся школы участвовали в Церемонии выноса 

Государственного флага Российской Федерации. Прослеживается определенная система в 

решении вопросов правового воспитания. Ежегодно 2 неделя сентября - Неделя правовых 

знаний, 10 декабря проводится урок правовых знаний.  

 Учащиеся школы принимают активное участие в проведении Дня района, митинге, 

посвященном Дню Победы, выводу войск из Афганистана и других районных 

мероприятиях. Обучающиеся 5-10 классов оказывают тимуровскую помощь 22 ветеранам 

войны и труда, осуществляют уход за памятником у военкомата. Дальнейшее развитие и 

становление получает волонтерское движение.  

В рамках внеурочной деятельности с 5 сентября 2022 года классными 

руководителями проводятся внеурочные занятия «Разговоры о важном».  

В ноябре 2022 года в школе создан отряд «Волонтеры Победы». 

Обучающиеся школы победители и призеры районных спортивных 
соревнований и юнармейской спартакиады.   

Содержательно и интересно проходит в школе месячник патриотического 

воспитания «Если бы парни всей Земли…».  Ежегодно школьный отряд ЮИДД 

становится победителем районного конкурса «Безопасное колесо». В школе накоплен 

результативного участия в краевых мероприятиях интеллектуальной и правовой 

направленности. 

Системообразующим видом деятельности воспитательной системы школы является 

социально-значимая деятельность. В течение более 10 лет учащиеся принимают 

результативное участие в районном и краевом конкурсе социально-значимых проектов в 

рамках Всероссийской акции «Я гражданин». Школа сотрудничает КГОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Алтай» по направлению «Социальное 

проектирование». 

Процесс воспитания осуществляют педагоги школы, которые свое 

профессиональное становление проходили через участие в региональных конкурсах и 

фестивалях профессионального мастерства, через педагогическое руководство участием 

учащихся во Всероссийских и краевых конкурсах, олимпиадах, фестиваля. 

          Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, наполняя 

его вдохновением и творчеством, необходимым для личностного развития, интегрируя 

общее и дополнительное образование, социально-культурную жизнь школы и 

индивидуальное консультирование (личностное, предметное, бытовое, 

профессиональное).  

Развитие личности учащегося проявляется в традиционных мероприятиях и 

конкурсах (День знаний, Праздники посвящения в первоклассники, в десятиклассники, 

День рождения классного коллектива, День рождения школы, «Вернисаж талантов», 

конкурс «Ученик года», «Последний звонок», выпускной вечер и другие). 

   Традиционные мероприятия объединяют усилия всех субъектов воспитательного 

процесса, придают устойчивость системе. 

В микрорайоне школы расположена исторические памятники и культурные объекты, 

но нет промышленных предприятий. Родители обучающихся, в основе своей, работают в 
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КГБУСО «Тальменский психоневрологический интернат», ООО «Новоеловская 

птицефабрика», Комплексе дорожного сервиса («Грань Алтая»). Каждый элемент 

социальной и культурной среды имеет определенный образовательный и воспитательный 

эффект, может значительно обогатить ресурсы школы, если его использовать для 

формирования чувства сопричастности каждого школьника к своей малой Родине, своей 

школе, своей семье, к общему делу. 

          Основной контингент обучающихся детей состоит из детей, проживающих в 

микрорайоне школы. По социальному статусу семьи разные: обеспеченные, 

малообеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с детьми ОВЗ, инвалидами, 

семьи, где дети находятся под опекой или воспитываются в приемных семьях.  

 Обучение в школе организовано по общеобразовательным программам начального, 

общего, среднего образования. Углубленное изучение предметов осуществляется за счет 

реализации программ элективных курсов. Для учащихся с ОВЗ обучение проходит по 

АООП.  

        Режим работы школы осуществляется по 5-дневной рабочей неделе, в 1 смену. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урочной деятельности 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся осуществляется в рамках, 

выбранных обучающимися курсов внеурочной деятельности: «Разговоры о важном», 

«Мир профессий», «Спортивные игры», «История в лицах». 

В рамках организации дополнительного образования в школе реализуются 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; «Юный эколог», 

«Спортивные игры», «Резьба по дереву», вокальный ансамбль «ДоМиСолька», вокальный 

ансамбль «Планета детства», ИЗОстудия «Юный художник», «Творческая мастерская», 

«Шахматы».    

Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного уважения и 

взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности, 

недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

 формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных движений, 

творческих и научных сообществ. 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам;   

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный 
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поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Модуль «Основные школьные дела» 

 Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом 

зале при полном составе учеников и учителей Школы. День самоуправления 

(старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, классные часы, следят за 

порядком в школе и т.п.) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных 

линейках и по итогам года-на «Последнем звонке»); 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

 вовлечение, по возможности, каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 
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декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы (в музей, кинотеатр, театр, на предприятие и др.), организуемые 

в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий, проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу 

государственной символикой Российской Федерации, Алтайского края, Тальменского 

района; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (выноса), спуска Государственного 

флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, Алтайского края, Тальменского района с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 
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России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника 

воинской славы, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

 событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым 

событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на 

который обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» (в том числе, если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) 

в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и другое; 

 разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты; 

 организацию и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 



104 

 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

          Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного 

потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

 создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (Родительский комитет класса), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем Совете общеобразовательной 

организации; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

социальных сетях: размещается информация, предусматривающая ознакомление 

родителей, школьные новости; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 психолого-педагогическое сопровождение семей детей-мигрантов; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 
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 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов, обучающихся в 

процессе управления школы; 

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав, 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе. 

          Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание. 

Собрание избирает Совет ученического самоуправления школы. 

          В Совет ученического самоуправления школы избираются обучающиеся, достигшие 

14 лет, наиболее активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов 

Совета избираются председатель, руководители направлений Совета. 

          Классное ученическое собрание - высший орган самоуправления класса. Актив 

класса избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными. 

Детское самоуправление в школе осуществляется   

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета ученического самоуправления, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации), который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в 

социальных сетях; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой ученического самоуправления СОШ и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций обучающимися, 

отвечающими за различные направления работы классе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 
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 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(педагогов- психологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, 

органов опеки и попечительства т. д.); 

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

  Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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Модуль «Профориентация» 

          Задача совместной деятельности педагога и учащихся по данному направлению - 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного лагеря с дневным пребыванием при школе 

профориентационных смен, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках курса внеурочной 

деятельности «Мир профессий».   

 
2.3.4. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

         Воспитательный процесс осуществляют учителя - предметники, 21 классный 

руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по 

воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. 

Осуществляется психолого- педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе с 

ОВЗ.  

Нормативно-методическое обеспечение. 

        Образовательный процесс осуществляется педагогами осуществляется на основании 

должностных инструкций педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, сотрудничества с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

           Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

          Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы. 

          В школе реализуется проект «Одаренные дети - будущее России». В рамках проекта 

организовано сотрудничество с ФГБОУ ВО АлтГТУ, ФГБОУ ВО АГУ, «Кванториум», 
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«IT- КУБ» и др.  

          Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной 

компетентности. 

        При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

         Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

       Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 
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 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности 

         Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

        Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

        Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или 

названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями. 

        Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 

поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

         Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

         Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 

деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

             Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

основного общего образования, установленными ФГОС СОО. 

          Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

           Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

       2.3.5. Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 



110 

 

        Основные направления анализа воспитательного процесса: 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

        Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе, советником директора по воспитанию, педагогом- организатором, 

педагогом-психологом, социальным педагогом с последующим обсуждением результатов 

на педагогическом совете. 

             Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

             Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

 какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; 

 какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

 какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

             Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

            Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

            Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом- организатором, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

           Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

           Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и другое по дополнительным модулям. 

           Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.                                                                                                                  

          Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования. 
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Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный план, реализующий образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, предоставляет 

возможность обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, 

а также устанавливает количество занятий. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2516 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  

Литература Б У 

Родной язык 

и родная литература 

Родной язык Б  

Родная литература Б  

Иностранные языки Иностранный язык Б У 

Второй иностранный 

язык 

Б  

Общественно-научные 

предметы 

История Б У 

Обществознание Б У 

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика Б У 

Информатика Б У 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  

Индивидуальный проект   

Дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся 

  

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 13 учебных предметов ("Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "Информатика", "История", "Обществознание", "География", 

"Физика", "Химия", "Биология", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности") и предусматривать изучение не менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

В интересах обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный план 

может быть включено изучение 3 и более учебных предметов на углубленном уровне. При 

этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество часов, 

отводимых на изучение учебных предметов. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством в области образования, возможность изучения государственных 

языков республик Российской Федерации из числа языков народов Российской 

Федерации. Изучение родного языка и родной литературы осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется по заявлениям 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и при наличии возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического, универсального. 

При реализации вариантов федерального учебного плана естественно-научного, 

гуманитарного, социально-экономического, технологического, количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час рекомендуется реализовывать 
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образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за счёт 

посещения обучающимися спортивных секций школьных спортивных клубов, включая 

использование учебных модулей по видам спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

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

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. Образовательной организацией 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого 

класса по всем предметам в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных 

занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и 

образовательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Для формирования учебного плана профиля необходимо: 

1) Определить профиль обучения. 

2) Выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом 

уровне. Включить в план не менее двух учебных предметов на углубленном уровне, 

которые будут определять направленность образования в данном профиле. 

3) Дополнить учебный план индивидуальным проектом. 

4) Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных в пп. 2 и 3. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), можно дополнить учебный план профиля еще каким-либо 

предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне либо изменить количество 

часов на изучение выбранных предметов; завершить формирование учебного плана 

профиля дополнительными учебными предметами, курсами по выбору обучающихся. 

5) Если суммарное число часов больше или равно минимальному числу часов, но меньше 

максимально допустимого (2516 часов), то образовательная организация может завершить 

формирование учебного плана, или увеличить количество часов на изучение отдельных 

предметов, или включить в план другие курсы по выбору обучающихся. 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 

ни образовательным пространством школы. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего необходимо изучить 

намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В предлагаемых вариантах примерных учебных планов профилей учебный предмет 

"Математика" (предметная область "Математика и информатика") представлен в виде трёх 

учебных курсов: "Алгебра и начала математического анализа", "Геометрия", "Вероятность 

и статистика". 

При этом образовательная организация до 1 сентября 2025 г. может реализовывать 

учебный план соответствующего профиля обучения для обучающихся, принятых на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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обучение на уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. 

N 712)
 25

. 

В школе используется вариант учебного плана (универсальный профиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 5-ти дневная 

неделя 

Количество 

часов в неделю 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Русский язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0 0 

Родная литература Б 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 2 2 

Геометрия Б 2 2 

Вероятность и статистика Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 0 

Физическая культура, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1  

ИТОГО  32 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 2 4 

Учебные недели  34 34 

Всего часов  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

 34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 

10-11-х классах в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами в часах, итого 

 2312 

 

3.2  Календарный учебный график. 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 5-

дневная учебная неделя. 

28.2. Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/108
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Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается с учетом выходных и 

праздничных дней через 34 недели после начала учебного года. Для 11 классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель; II 

четверть - 8 учебных недель; III четверть - 10 учебных недель, IV четверть - 8 учебных 

недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней; 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учётом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

При составлении календарного учебного графика образовательная организация может 

использовать организацию учебного года по триместрам. 

3.3. План внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 
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План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

"Российского движения школьников"); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы среднего общего образования). 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и другие). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 

4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе 
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для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

выделено больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за 

ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства 

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, 

гуманитарным, социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального 

и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию 

жизни ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых 

педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных впечатлений 

о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса организуется 
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подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению разработки 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и 

групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре проводится 

публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности 

(ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские 

проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется 

подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект 

участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций Российской Федерации и составлен на основе Федерального плана 

воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 
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Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля; День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой среднего 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по 

педагогическому коллективу, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации 

руководитель 

образовательн

ого 

учреждения 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

 

заместитель 

руководителя 

(заместители 

по УВР и ВР) 

координирует работу 

преподавателей,         

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование             

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

высшее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное       

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области     

государственного и     муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 
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учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры  личности, 

социализации, 

осознанного выбора     и    

освоения образовательных 

программ 

высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки       

«Образование       и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к     

стажу работы     либо высшее 

профессиональное     образование     или      

среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей,          

формированию общей 

культуры     обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их   воспитании.   

Проводит воспитательные           

и  иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, кружков, 

секций и других   

объединений, 

разнообразную   

деятельность 

обучающихся и взрослых 

высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки       

«Образование       и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к 

стажу работы 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по  

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки      

«Образование      и педагогика»,  «Социальная      

педагогика»      без предъявления требований 

к стажу работы 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического,     

соматического и 

социального                

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее      

профессиональное      образование      по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо        высшее        

профессиональное образование     или 

среднее     профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 
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образование       по       направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные,   в   

том числе 

факультативные  и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы,       приемы, 

методы и средства 

обучения 

высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика»     или ГО и     

стаж работы     по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное      

(военное)      образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном                

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

лаборант следит за исправным 

состоянием  

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку.   Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

среднее профессиональное 

образование без предъявления требований 

к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского     

учета имущества, 

обязательств   и 

хозяйственных операций 

бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное 

(экономическое) образование и     стаж     

работы     в     должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к 

стажу работы или специальная      подготовка      

по      установленной программе и стаж 

работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 
работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 

программы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. В 

соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию 

не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам 

предлагается подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — 

подтвердить соответствие собственного уровня квалификации той или иной 

квалификационной категории. В настоящий момент российским педагогам 

присваивается две таких категории — первая и высшая. 

В организации созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников, своевременно издаются 

распорядительные документы, определяются сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен 

уголок по аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 

необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций» отражены в план-

графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 

различными образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию 

(АлтГУ, АКИПКРО, ФГАОУАПК и ППРО АлтГПУ). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 
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междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации образовательных стандартов: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

образовательных стандартов. 

Проводятся мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

образовательных стандартов. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами образовательных стандартов. 

3. Заседания предметных кафедр учителей, методического объединения классных 

руководителей по проблемам реализации образовательных стандартов. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам реализации образовательных стандартов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях реализации образовательных стандартов и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации образовательных стандартов.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, справки, 

рекомендации.  

 

3.5.2. Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании используется нормативно-подушевой 
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принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации программы в 

расчёте на одного обучающегося. Финансовая политика школы обеспечивает 

необходимое качество реализации основной образовательной программы.  

Источниками финансового обеспечения являются: 

 Финансовые средства, предоставляемые МКОУ «Тальменская СОШ 

№3» из краевого бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием муниципальных услуг (выполнением работ); 

 Финансовые средства, предоставляемые МКОУ «Тальменская СОШ 

№3» из районного и поселкового бюджетов на иные цели; 

 Иные источники, не запрещенные федеральными законами. 

 

Формирование фонда оплаты труда  МКОУ «Тальменская СОШ №3»  

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в бюджетной росписи образовательного учреждения.  

В  соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений:  

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой 

части и стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определено МКОУ 

«Тальменская СОШ №3»м  и составляет 30%  объёма фонда оплаты труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала МКОУ «Тальменская СОШ №3»;  

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала —  

соответствует нормативам: не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты 

труда;  

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;  

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им 

учебных часов.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

МКОУ «Тальменская СОШ №3»м  самостоятельно в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников МКОУ 

«Тальменская СОШ №3». В данное  Положение внесены изменения в части критериев и 

показателей результативности и качества в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда занимается комиссия по оценке результативности деятельности работников 

МКОУ «Тальменская СОШ №3».  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования школа:  

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  



126 

 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП;  

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения.  

5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

МКОУ «Тальменская СОШ №3»; 

 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном  

учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

6. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

 добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 

юридических лиц.   

 

3.5.3. Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и 

сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения 

и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. 

№9  , а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего, 
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среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 

Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2021 № 590 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, среднего общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 27 октября 2021 года, регистрационный N 65586); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

 входная зона; 

 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

 лаборантские помещения; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

 актовый зал; 

 спортивные сооружения (стадион, спортивная площадка); 

 пищевой блок; 

 санитарные узлы (туалеты); 

 помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

 среднего общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в 

соответствии с ФГОС ООО; 

 организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в 

том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебный кабинет русского языка; 

 учебный кабинет литературы; 

 учебный кабинет иностранного языка; 

 учебный кабинет истории; 

 учебный кабинет обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет изобразительного искусства; 

 учебный кабинет музыки; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии; 

 учебный кабинет биологии и экологии; 

 учебный кабинет математики; 

 учебный кабинет информатики; 

 учебный кабинет (мастерская) технологии; 

 учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 
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Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной); 

 столы ученические; 

 стулья ученические; 

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с лицен-зированным 

программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ 

безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в 

помещениях для реализации программ по специальным предметам и коррекционно-

развивающим курсам общеобразовательных программ среднего общего образования 

предусматривается наличие специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

 стеллажами для спортивного инвентаря; 

 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр образовательной организации) 

включает: 

 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

 стол для выдачи учебных изданий; 
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 шкаф для читательских формуляров; 

 картотеку; 

 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 

 стулья ученические, регулируемые по высоте; 

 кресла для чтения; 

 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных подразделений 

образовательной организации при реализации различных вариантов адаптированных ООП 

ООО для обучающихся с ОВЗ создается безбарьерная архитектурная среда, оборудуются 

специальные рабочие места для обучающихся. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), 

лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к 

информационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и 

обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических 

работников, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности и 

отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, освещённость, 

воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

■ возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

■ ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

■ необходимости и достаточности; 

■ универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

■ обеспечивающей получение качественного начального обще¬го образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

■ гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Для ведения образовательной деятельности, в МБОУ «Тальменская СОШ №3» 

оборудованы: 

• 3 кабинета русского языка и литературы, 

• 2 кабинета математики, 

• 4 кабинета английского языка, 

• 1 кабинет истории и обществознания, 

• 1 кабинет музыки, 

• 1 кабинет ОБЖ, 

• 1 кабинет географии, 

• 1 компьютерный класс, 

• 1 кабинет физики (с лаборантской), 

• 1 кабинет химии (с лаборантской), 
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• 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

• 2 мастерские (с лаборантской), 

• 2 кабинета обслуживающего труда, 

• актовый зал, 

• 2 спортивных зала, 

• 1 кабинет логопеда, 

• библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда, 

• 1 мультимедийный кабинет 

Административные и служебные помещения: 

• кабинет директора, 

• 2 кабинета заместителей директора по УВР, 

• кабинет секретаря, 

• медицинский кабинет, 

• столовая, 

• учительская  

• служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

№  Требования ФГОС  Имеются  

1.  Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные 

аудитории; 

30 кабинетов 

2.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

Из 30 кабинетов, 8 кабинетов: 

кабинет музыки, мастерская, 

кабинет технологии, кабинет 

химии, физики, биологии, 

информатики, ОБЖ оснащенные 

необходимым оборудованием 

3.  Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков; 

Используются 10 ноутбуков с 

наушниками  

4.  Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, помещение 

содержит хранилище, читальный 

зал, медиатеку. БИЦ оборудован 

компьютерной техникой,  

телевизионной панелью 

5.  Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем), автогородки; 

Спортивный зал – 2 шт. На 

территории оборудован стадион, 

спортивная площадка.  

6.  Помещения для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков. 

Столовая, имеющая необходимое 

оборудование для хранения и 

приготовления пищи 

7.  Помещения медицинского назначения; Лицензированный медицинский 

кабинет 

8.  Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебной 

деятельности с детьми-инвалидами и детьми с 

Административные помещения, 

оснащенные АРМ 
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ограниченными возможностями здоровья; 

9.  гардеробы, санузлы, места личной гигиены; Раздевалки для одежды для 

каждгой параллели отдельные 

помещения  

10.  Участок (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон; 

Участок, имеющий площадь и 

оборудован игровой площадкой, 

имеется стадион 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и 

оборудования для реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и 

необходимым инвентарем. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. Лабораторное 

оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к оснащению кабинета химии. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и практических 

работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и технике 

безопасности.  

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованны рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 

возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности, оборудование для лабораторных и практических работ систематизировано и 

хранится в отдельных шкафах. 

В МБОУ «Тальменская СОШ №3» имеется  2 спортивных зала, с необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем.  В спортивном зале имеются средства 

пожарной безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, 

инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал 

инструктажа обучающихся. Залы соответствуют современным требованиям учебного 

процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности.  Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованная воллейбольная площадка на территории МБОУ «Тальменская СОШ №3».  

Для проведения культурно-массовых мероприятий используется  актовый зал. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности МБОУ «Тальменская СОШ №3» обеспечена мебелью, офисным 

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

В МБОУ «Тальменская СОШ №3» функционирует библиотечно-информационный 

центр. Читальный зал совмещён с абонементом и имеет выделенную компьютерную зону 

и зону тиражирования. Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на печатных 

носителях. 

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, цветной принтер, ксерокс, МФУ. 

В образовательном учреждении имеются  медицинский кабинет, оснащенные в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Медицинское обслуживание учащихся 

осуществляют врач  КГБУЗ «Тальменская ЦРБ», диспансеризация обучающихся, 

воспитанников производится на базе детской поликлиники КГБУЗ «Тальменская ЦРБ».  
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Имеются Лицензии и соответствующие договора с детской поликлиникой. В школе 

своевременно проводятся вакцинация и диспансеризация. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются  обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Столовая оснащена , электроплитами плитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, машиной тестосмесительной, .  Завтраки и обеды готовят в 

столовой. Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры имеют выход в Интернет. На все 

компьютеры в школе  установлены лицензионные программные продукты, что  позволяет 

сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям.  

МБОУ «Тальменская СОШ №3» имеет цифровые лаборатории, конструкторы, 

лабораторное оборудование, более подробно оборудование прописано в таблице 

«Информация об материально-техническом обеспечении образовательной деятельности». 

Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

среднего оборудования 

1 2 3 

1 Русский язык Кабинет русского языка и литературы - 3 шт 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Комплект портретов писателей, литературоведов и 

лингвистов 

- Словари языковые фундаментальные 

- Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9 - 11 

классов (16 шт) 

- Словари школьные раздаточные для 5 - 11 классов (43 

шт) 

2 

Литература 
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- Комплект репродукций картин для уроков развития 

речи и литературы 

- Демонстрационные таблицы  

3 

Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранных языков – 4 шт 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (7 шт) 

- Стул ученический регулируемый (14 шт) 

- Мобильный лингафонный класс 

- Комплект портретов иностранных писателей 

- Раздаточные учебные материалы по иностранному 

языку 

- Комплект словарей по иностранному языку  

4 

Математика, алгебра, 

геометрия, вероятность и 

статистика 

Кабинет математики – 2 шт 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Комплект чертежного оборудования и 

приспособлений 

- Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

5 

Информатика Кабинет информатики 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 
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лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол компьютерный ученический (13 шт) 

- Стул поворотный (13 шт) 

Моноблоки для учащихся  13 шт 

6 История Кабинет истории и обществознания 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Комплект портретов исторических деятелей 

- Раздаточные учебные материалы по истории и 

обществознанию 

- Атлас по истории с комплектом контурных карт 

- Конституция Российской Федерации 

- Государственные символы Российской Федерации 

7 

Обществознание 

8 

География Кабинет географии 

Оборудование: 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Школьная метеостанция 
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- Барометр-анероид 

- Курвиметр 

- Гигрометр (психрометр) 

- Компас ученический (15 шт) 

- Рулетка 

- Коллекция минералов и горных пород 

- Глобус Земли физический (13 шт) 

- Теллурий 

- Модель строения земных  

складок и эволюции рельефа 

- Модель вулкана 

- Модель внутреннего строения Земли 

 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

- Комплект карт. География 10 класс 

- Модель-аппликация природных зон Земли 

- Раздаточные учебные материалы по географии 

9 

Физика Кабинет физики 

Оборудование: 

- Стол лабораторный демонстрационный  

- Система электроснабжения потолочная 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте (26 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Цифровая лаборатория по физике для учителя 

- Цифровая лаборатория по физике для ученика 

- Ампервольтметр демонстрационный стрелочный 

- Амперметр лабораторный (13 шт) 

- Весы учебные с гирями до 200 г (13 шт) 

- Весы электронные до 200 г (13 шт) 

- Вольтметр лабораторный (13 шт) 

- Гальванометр демонстрационный 

- Генератор звуковой (школьный) 

- Гигрометр ВИТ-1 

- Груз наборный на 1 кг 

- Груз наборный на 200 гр. лаб. (13 шт) 

- Динамометр лабораторный 1Н (цилиндрический) (13 

шт) 

- Динамометр лабораторный 5Н (цилиндрический) (13 

шт) 

- Дозиметр Соэкс 
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- Зажим винтовой (13 шт) 

- Зажим пробирочный (металлический) 

- Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

- Источник питания демонстрационный 

- Источник питания лабораторный учебный 

- Источник постоянного и переменного напряжения 

4,5В,2А ВУ-4ШКМ (13 шт) 

- Источник света с линейчатым спектром 

- Калориметр с мерным стаканом (13 шт) 

- Катушка дроссельная (демонстрационная) 

- Катушка-моток демонстрационная 

- Катушка-моток лабораторная (13 шт) 

- Комплект соединительных проводов (4 шт.) (13 шт) 

- Комплект соединительных проводов 

( 8 шт.) (13 шт) 

- Комплект тележек легкоподвижных 

- Лампочка на подставке (13 шт) 

- Магазин сопротивлений (демонстрационный) 

- Магнит U-образный демонстрационный 

- Магнит U-образный лабораторный (13 шт) 

- Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

- Манометр жидкостной (демонстрационный) 

- Машина волновая (демонстрационная модель) 

- Машина магнито-электрическая (генератор ручной) 

- Маятник электростатический 

- Метр демонстрационный 

- Миллиамперметр лабораторный (13 шт) 

- Модель гидравлического пресса 

- Модель для демонстрации в объеме линий 

магнитного поля 

- Модель молекулярного строения магнита 

- Модель перископа 

- Модель электродвигателя разборная лабораторная (13 

шт) 

- Модель электромагнитного реле (дем.) 

- Модель-аппликация "Деление урана. Цепная ядерная 

реакция" 

- Модель-аппликация "Лазер" 

- Модель-аппликация "Открытие протона и нейтрона" 

- Модель-аппликация "Термоядерный синтез" 

- Модель-аппликация "Явление радиоактивности" 

- Модель-аппликация "Ядерное оружие" 

- Модель-аппликация "Ядерный реактор" 

- Модель-аппликация "Методы регистрации 

ионизирующих излучений" 

- Модель-аппликация "Модель атома Резерфорда-Бора" 

- Мультиметр цифровой измерительный прибор 

- Набор гирь для весов на 1000 гр. 

- Набор гирь до 100 гр. (13 шт) 

- Набор грузов по механике (10шт х 50 гр.) 

- Набор по статике с магнитными держателями 

- Набор светофильтров (13 шт) 
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- Набор по электричеству лабораторный 

- Набор пружин для демонстрации волнового движения 

- Набор тел равной массы и равного объема 

(лаборатор.) (13 шт) 

- Набор хим. посуды и принадлежностей для 

каб.физики (КДЛФ) 

- Набор цифровых измерительных приборов 

(индуктивность, емкость, сопротивление) 

- Набор шаров - маятников (5 шт.) 

- Насос вакуумный Комовского 

- Насос воздушный ручной 

- Огниво воздушное (2 шт) 

- Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) дем. 

- Прибор для демонстрации взаимодействия 

электрических токов 

- Прибор для демонстрации вынужденных колебаний 

- Прибор для демонстрации давления в жидкости 

- Прибор для демонстрации зависимости давления в 

жидкости от высоты столба 

- Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала 

- Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от температуры 

вращательного движения 

- Прибор для демонстрации записи механических 

колебаний 

- Прибор для демонстрации инерции и инертности тела 

- Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

- Прибор для демонстрации механических колебаний 

- Прибор для демонстрации поверхностного натяжения 

- Прибор для демонстрации ускорения свободного 

падения 

- Прибор для демонстрации электромагнитной 

индукции (Фуко) 

- Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

- Прибор для изучения траектории брошенного тела 

- Прибор для наблюдения линейчатых спектров 

- Реостат 5 ОМ, 3 А лаб (13 шт) 

- Спектральный набор с источником питания (неон, 

гелий, водород) 

- Цилиндр латунный 170 грамм 

10 

Химия Кабинет химии 

Оборудование: 

- Стол лабораторный демонстрационный  

-Шкаф вытяжной панорамный 

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 
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- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (3 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический лабораторный регулируемый по 

высоте (26 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

-Весы электронные с USB-переходником 

-Штатив демонстрационный 

-Аппарат для проведения химических реакций 

-Аппарат Киппа 

-Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

-Набор для электролиза демонстрационный 

-Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

-Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

-Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 

-Прибор для определения состава воздуха 

-Магнитная мешалка 

-Микроскоп цифровой с руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

-Установка для перегонки веществ 

-Электроплитка 

-Прибор для получения газов (далее - ППГ) 

-Спиртовка лабораторная (15) 

-Набор посуды для реактивов 

-Набор посуды и принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 

-Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии 

-Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) (13) 

-Набор пробок резиновых 

-Дозирующее устройство (механическое) 

-Комплект ложек фарфоровых 

-Комплект мерных колб малого объема 

-Комплект мерных цилиндров пластиковых 

-Комплект мерных цилиндров стеклянных 

-Комплект воронок стеклянных 

-Комплект пипеток 

Комплект стаканов пластиковых/стеклянных 

-Комплект стаканов химических мерных 

-Комплект стаканчиков для взвешивания 

-Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный-Комплект ступок с пестиками 

-Набор шпателей 

-Набор пинцетов 
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-Набор чашек Петри (3) 

-Трубка стеклянная (15) 

-Пробирка (100) 

-Банка под реактивы полиэтиленовая (10) 

-Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой (10) 

-Набор склянок для растворов реактивов 

-Палочка стеклянная (15) 

-Штатив для пробирок (13) 

-Комплект ершей для мытья лабораторной посуды 

-Комплект средств для индивидуальной защиты 

-Комплект термометров 

-Сушильная панель для посуды 

-Воронка делительная 

-Фильтровальная бумага/фильтры бумажные 

-Комплект этикеток 

-Комплект моделей кристаллических решеток 

-Набор для моделирования строения неорганических 

веществ 

-Набор для моделирования строения органических 

веществ 

-Набор для моделирования строения атомов и молекул 

-Набор для моделирования электронного строения 

атомов 

-Коллекция Алюминий 

-Коллекция Волокна 

-Коллекция Каменный уголь 

-Коллекция Каучук и продукты его переработки 

-Коллекция Кварц в природе 

-Коллекция Металлы 

-Коллекция Минералы и горные породы (40 видов) 

-Коллекция Минеральные удобрения 

-Коллекция натурально-интерактивная "Алюминий" 

-Коллекция натурально-интерактивная "Металлы" 

-Коллекция Нефть 

-Коллекция Пластмассы 

-Коллекция Стекло 

-Коллекция Топливо 

-Коллекция Торф и продукты его переработки 

-Коллекция Чугун и сталь 

-Коллекция Шкала твердости 

-Комплект химических реактивов 

-Комплект портретов великих химиков 

-Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная 

-Таблица Алгоритм описания реакции 700*1000 винил 

-Таблица демонстрационная "Генетическая связь 

неорганических соединений" (винил 100x140) 

-Таблица демонстрационная Алканы и алкилы (винил 

100х140) 

-Таблица демонстрационная Генетическая связь 

органических веществ (винил 100x140) 
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-Таблица демонстрационная Общие сведения о группах 

углеводородов (винил 100х140) 

-Таблица демонстрационная Окраска индикаторов в 

различных средах (винил 100х140) 

-Таблица демонстрационная Правила техники 

безопасности в кабинете химии (винил 100х140) 

-Таблица демонстрационная Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде (винил 100х140) 

-Таблица демонстрационная Сравнение понятий 

изомер и гомолог (винил 100х140) 

-Таблица демонстрационная Химические свойства 

металлов (винил 100х140) 

-Таблица Классификация химических реакций 

700*1000 винил 

-Таблица Константы диссоциации воды и некоторых 

слабых кислот и оснований в водных растворах 

700*1000 винил 

-Таблица Органические соединения 700*1000 винил 

-Таблица Относительные электроотрицательности 

элементов 700*1000 винил 

-Таблица Правила поведения на уроке химии 

1000*1400 винил 

-Таблица Принцип электронного строения атомов 

химических элементов. 700*1000. Винил 

-Таблица Углеводороды 700*1000 винил 

-Таблица Химическая связь 700*1000 винил 

-Таблица Химические свойства кислот, солей и 

оснований 700*1000 винил 

-Таблица Электрохим-ий ряд напряжений металлов 

винил 60*200 

-Электрический аквадистиллятор 

11 

Биология Кабинет биологии 

Оборудование: 

- Стол лабораторный демонстрационный  

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Шкаф для пособий (5 шт) 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический регулируемый по высоте (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Комплект влажных препаратов демонстрационный 

- Микроскоп стерео Микромед МС-1 вар^ Digital 

- Микроскоп школьный Эврика 40х-1280х LCD 

цифровой 

- Прибор для сравнения содержания углекислого газа 
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во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

- Цифровая лаборатория по биологии для учителя по 

биологии 

- Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

- Микроскоп биологический Микромед С-11 

- Комплект зоологических моделей демонстрационный 

- Комплект гербариев демонстрационный  

- Комплект моделей-аппликаций демонстрационный - 

Комплект анатомических моделей демонстрационный 

- Набор палеонтологических муляжей 

- Комплект ботанических моделей демонстрационный 

- Комплект муляжей демонстрационный 

- Комплект портретов для оформления кабинета 

- Комплект скелетов позвоночных животных 

- Комплект таблиц по ботанике 

- Комплект таблиц по зоологии 

- Комплект таблиц по анатомии человека 

- Комплект таблиц по общей биологии 

- Набор микропрепаратов по ботанике, зоологии, 

анатомии человека, общей биологии 

- Микроскоп с электрической подсветкой – 10 шт 

- Микролаборатории для проведения биологических 

исследований – 15 шт 

12 

Астрономия Кабинет физики 

Оборудование: 

Телескоп 

Глобус Звездного неба. D=210 

Глобус Луны D = 320 

Глобус Марса D=320 

Подвижная карта звездного неба 

13 

Физическая культура Спортивный зал -2 шт:  

- Брусья гимнастические универсальные 

- Тележка для перевозки матов 

- Тележка для перевозки брусьев 

- Бревно гимнастическое 

- Конь гимнастический 

- Козел гимнастический 

- Резиновая дорожка для разбега 

- Скамейка гимнастическая (14 шт) 

- Мат гимнастический  набивной (16 шт) 

- Мостик гимнастический пружинный подкидной 

- Мостик   для опорных прыжков жесткий приставной 

- Сетка волейбольная, л-15,5м, в комплекте с 

креплением (2 шт) 

- Стойка для волейбола пристенная (4 шт) 

- Стойка для прыжков в высоту (в комплекте с 

планкой) (2 шт) 

- Кольца гимнастические 

- Канат гимнастический для лазания (2 шт) 

- Стенка гимнастическая (19 шт) 

- Щит баскетбольный игровой (4 шт) 

- Щит баскетбольный тренировочный (7 шт) 
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- Кольцо для баскетбола (11 шт) 

- Мяч баскетбольный (30 шт) 

- Мяч футбольный (30 шт) 

- Мяч волейбольный (30 шт) 

- Насос двойного действия (5 шт) 

- Жилетка игровая (30 шт) 

- Секундомер (2 шт) 

- Система для перевозки и хранения мячей 

- Конус с втулкой, палкой и флажком (30 шт) 

- Скакалка резиновая (40 шт) 

- Мяч для метания (30 шт) 

- Щит для метания в цель навесной (2 шт) 

- Палочка эстафетная (4 шт) 

- Комплект гантелей 

- Комплект гирь 

- Комплект судейский (в сумке) 

- Стол теннисный (2 шт) 

- Набор для настол. Тенниса (2 шт) 

- Обруч алюминиевый гимн (20 шт) 

- Упоры для отжимания (2 шт) 

- Канат для перетягивания 

- Граната спортивная для метания 500 гр (5 шт) 

- Граната спортивная для метания 700 гр (5 шт) 

- Рулетка 30 м (2 шт) 

- Стартовая колодка легкоатлетическая (2 шт) 

- Вышка судейская универсальная 

- комплект лыжный (120 шт) 

14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет военной подготовки  

- Доска магнитно-комбинированная (мел+маркер) 5-

элементная 

- Cистема демонстрации и хранения плакатного 

материала 

-Моноблок персонального компьютера в комплекте с 

лицензированным программным обеспечением 

-Мультимедийный проектор Epson 

- Акустическая система для класса 

- Многофункциональное устройство 

- Документ-камера 

- Стол для учителя 

- Стол компьютерный 

- Стол ученический 2-х местный регулируемый (13 шт) 

- Стул ученический регулируемый (26 шт) 

- Защитный костюм 

- Дозиметр 

- Компас (5 шт) 

- Дыхательная трубка (воздуховод) (5 шт) 

- Гипотермический пакет (5 шт) 

- Индивидуальный перевязочный пакет (5 шт) 

- Индивидуальный противохимический пакет (5 шт) 

- Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 шт) 

- Вата медицинская компрессная (5 шт) 

- Косынка медицинская (перевязочная) (5 шт) 
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- Повязка медицинская большая стерильная (5 шт) 

- Повязка медицинская малая стерильная (5 шт) 

- Жгут кровоостанавливающий эластичный (5 шт) 

- Комплект шин складных средний 

- Шина проволочная (лестничная) для ног 

- Шина проволочная (лестничная) для рук 

- Носилки санитарные 

- Лямка медицинская носилочная 

- Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка 

- Биатлонная винтовка Пионер (2 шт) 

- Пулеулавливатель с мишенью (2 шт) 

- ММГ учебный пистолет Р-ПМ (Макарова) (2 шт) 

- ММГ АК-74М (2 шт) 

- Противогаз (5 шт) 

- Респиратор (5 шт) 

- Комплет плакатов по основам военной службы 

 

15 

Индивидуальный проект Оборудование кабинетов биологии, химии, физики, 

географии, информатики  в зависимости от тематики 

проекта 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В организации   созданы  психолого-педагогические  условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Образовательный 

процесс  осуществляется на основе программ, учитывающих  индивидуальные 

особенности  каждого ребёнка и соблюдением  комфортного психоэмоционального 

режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно – коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм, позволяют педагогам МКОУ «Тальменская СОШ №3»  осуществлять  

образовательную деятельность  на оптимальном уровне.  

Работа по психолого-педагогическому  сопровождению  участников 

образовательного процесса осуществляется  педагогом - психологом и учителями МКОУ 

«Тальменская СОШ №3». Разработан перспективный план работы психологической 

службы  МКОУ «Тальменская СОШ №3», включающий мероприятия по психолого-

педагогическому сопровождению.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 дифференциация и индивидуализация обучения;   

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения;   

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности;   

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;   
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 поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне  МКОУ «Тальменская СОШ №3» в следующих 

формах:   

 профилактика;  

 диагностика;  

 консультирование;  

 развивающая работа;  

 просвещение;  

 экспертиза.  

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения 

 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья  

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне МКОУ 

«Тальменская 

СОШ №3» 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями; 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-педагогической 

службы; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий; 

- профилактика 

школьной дезадаптации 

(на этапе перехода в 

среднюю школу); 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры  

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 
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мероприятий 

 

 формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей  

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- консультативная помощь 

детям, испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -учебный курс 

«Введение в 

профессию»  

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

- консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
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педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся  

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

3.5.5. Контроль состояния системы условий. 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется в ходе 

процедуры внутренней оценки качества образования и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 
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условий (ресурсов).  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители 

администрации, руководители школьных методических объединений, учителя, имеющие 

достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. Оценка 

имеющихся условий производится Советом по качеству, а также временными 

рабочими группами (аудиторами). Директор закрепляет за каждым членом группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, 

необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по  закрепленным  

показателям. Итоги оценочной деятельности  членов  группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по 

принятию решений субъектами управления, направленных на повышение качества 

условий реализации образовательной программы. На основе анализа показателей 

принимают решения, направленные на улучшение условий реализации 

образовательной программы среднего общего образования. Результаты оценки и 

корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля системы условий 

Направление  Ответственный по должности Периодичность 

Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение 

введения Стандарта 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

1 раз в год 

Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 

Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

1 раз в год 

Материально-техническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

Заместитель директора по 

УВР, зав. БИЦ, зам. директора 

по АХЧ 

1 раз в год 
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