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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   1.1. Пояснительная записка  
Введение 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО) 
разработана творческой инициативной группой педагогического коллектива муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ Селецкой СОШ на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования; 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); с учетом особенностей МБОУ 
Селецкой СОШ образовательными потребностями и запросами обучающихся, их родителей 
(законных представителей), а также концептуальных положений УМК, реализующих 
фундаментальное ядро содержания современного общего образования. 

Программа СОО рассмотрена и принята педагогическим советом, протокол  от 31 августа 
2021 года № 1. 

Программа СОО вступает в силу с 1сентября 2021 года. 
Для реализации Программы СОО определяется нормативный срок 2 года. 
По мере накопления опыта работы в данную Программу могут быть внесены изменения и 

дополнения. 
Школа призвана предоставить учащимся оптимальные возможности для получения 

образования. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

В школе 23 педагогических работников, из них 4 совместителя. АУП – 4 человека. 
Высшее педагогическое образование -  18 человек (78%), среднее специальное -5 человек 
(22%), высшую квалификационную категорию имеют 5 человек (22%), первую 
квалификационную категорию -  14 человек (61%), соответствие занимаемой должности – 3 
человека (13%), 4 педагога имеют отраслевые награды, 1 учитель является победителем 
Президентского гранта. 

Средний возраст педагогов составляет 49 лет. Кадровые потребности в школе 
удовлетворены. 

Учреждение располагается в одном учебном корпусе. 
Школа сильна своими традициями: культ знаний, интеллектуальная и эстетически 

насыщенная жизнь, совместная творческая деятельность учащихся и педагогов, 
инновационная деятельность педагогов, патриотическое воспитание. 

100% учащихся школы охвачены педагогически организованными формами 
воспитательной работы. В школе  с целью профессионального самоопределения 
обучающихся, на основе запросов обучающихся и их родителей в 10,11 классах 
организовано профильное обучение.   

Созданы все условия для безопасности детей и сотрудников школы, поддержания их 
здоровья. 

МБОУ Селецкая СОШ плодотворно сотрудничает с Трубчевскими профессионально-
педагогическим колледжем, Центром психолого-медико-социального сопровождения, 
Детской школой искусств имени А.Вяльцевой, МАУ «ФОК «Вымпел»,  МАУ ДО 
«Трубчевская ДЮСШ», Центром культуры и отдыха. 

За последние годы школа достигла значительных результатов в обеспечении качества 
образования: 100% учащихся успешно сдают ЕГЭ. 

В школе успешно реализуются инновационные проекты: «Информатизация 
образовательного процесса», «Внедрение в учебный процесс современных педагогических 



технологий», «Организация работы с одаренными детьми». 
В образовательном учреждении реализуется  внеурочная деятельность,  

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО. 

Для реализации образовательных программ возможна сетевая форма, обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

При необходимости в образовательном учреждении организуется деятельность и 

реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Образовательные отношения, реализуемые в 

период дистанционного обучения, предусматривают значительную долю самостоятельных 

занятий учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; со стороны 

образовательного учреждения осуществляется методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса, а также регулярный и систематический контроль и учет знаний учащихся. 

 
Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

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

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

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

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 
обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору 
из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
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- развитие государственно-общественного управления в образовании; 
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 
общего образования 

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

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

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

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 
Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного 

подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 
определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 
функционирования образовательной организации, отраженный в основной образовательной 
программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 
компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 
образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 
преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 
обучающихся, их родителей (законных представителей); материальной базы как средства 
системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 
реализован как через содержание, так и через формы, средства, технологии, методы и 
приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 
образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 
творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 
создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 
обучающегося. 

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

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 
представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 
себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 
овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-
технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 
профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся 
на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 
подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. 
Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 



предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 
познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 
к построению индивидуальной образовательной траектории; 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 
самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 
стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 
потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 

который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая (при необходимости) образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня 

общего образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной организацией через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
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образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

 
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 
 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 



национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

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

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 
и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 
природе, художественной культуре: 
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- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 
научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 
России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 
вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

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

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

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

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

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 

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

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 
в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 
комфорта, информационной безопасности. 
 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 
 
      1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

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



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

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

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

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

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

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

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 
общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 
углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится - базовый 
уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый уровень», «Выпускник 
научится - углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться - 
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углубленный уровень» - определяется следующей методологией. 
Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 
всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 
получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее 
мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 
контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 
планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может 
включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 
возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 
уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на 
общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни 
и общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 
характерных для данной предметной области; 

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

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 
и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 
изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 
результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 
научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 
углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 
научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения 
должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

 
 
 
 ВЕДУЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

УСВОЕНИЯ   
          УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Русский язык 
    Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на   
достижение следующих целей: 



 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации 
и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 
поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 
общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций. 
 
Литература 
Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 
мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 
ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 
использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 
в сети Интернета. 
Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком   обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 
 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 
 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально-обусловленное своеобразие 
художественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 
навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его 
изобразительно-вырази-тельными средствами; 
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      Родной язык (русский) 
Изучение родного языка направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 
уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 
уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 
межнационального общения;  
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности к речевому самосовершенствованию;  
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 
лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;  
 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 
исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
 
 
Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования1 
направлено на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 
лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 
коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; 

                     
 
 



компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 
информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других 
областях знания. 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 
к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном 
языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; 
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

   
  Математика 
Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

 
Информатика 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей2: 
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 
обществе, биологических и технических системах; 
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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История 
Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 
Обществознание (включая экономику и право) 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего  
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-
экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 
высшего профессионального образования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 
и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 
      Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 



 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 
открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 
человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 

 
Физика 
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 
готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Химия 
Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 
среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач 
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 
образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 
     Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 
Индивидуальный проект 

Изучение предмета направлено на достижение следующей цели: 
 Продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении избранной 

области. Задачами выполнения проекта являются: 



 Обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать 
шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 
работы). 
 Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать 

подходящую информацию, правильно её использовать).  
 Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 
 Формировать и развивать навыки публичного выступления.  
 Формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 
 
 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования  

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее - система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Селецкой СОШ. 

Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 
результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 
программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 
аттестацию , независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 
основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 
рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 
оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 
уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации. 
Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 
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Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы МБОУ Селецкой СОШ и уточнению и/или разработке программы развития 
образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 
управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 
достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно--
практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, 
самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 
обеспечивается следующими составляющими: 

- для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения - 
базового и углубленного; 

- планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 
результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 
использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 
обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности 
оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 



воспитательно-образовательной деятельности МБОУ Селецкой СОШ. Оценка личностных 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 
разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 
методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге 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, страны, общественно-полезной деятельности; 
ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 
установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 
общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 
допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 
осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных 
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 
образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 
(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 
периодичность оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 
предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-
гуманитарного цикла и т. п.). В рамках внутреннего мониторинга образовательной 
организации проводятся отдельные процедуры по оценке: 
- смыслового чтения, 
- познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 
- ИКТ-компетентности; 
- сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 
письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности - практическая работа с 
использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
действий - наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 
чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 
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результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 
результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 
образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом образовательной 
организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их 
заменяющих). 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа 
(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 
являются структура мотивации и владение познавательными универсальными учебными 
действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 
проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 
изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в 
целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности 
продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться 
к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с 
собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; инструментами и 
приемами поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, 
адекватных базовой отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, 
доказательствам, разумным методам и способам проверки, использования различных 
методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 



др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 
деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 
методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 
всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 
активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 
фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 
сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне 
среднего образования приоритет при отборе документов для портфолио отдается документам 
внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и 
олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 
образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких- 
либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 
части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 
основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 
части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 
оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 
коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или полугодия 
или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 
отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных 
измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 
уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом МБОУ 
Селецкой СОШ. 

Государственная итоговая аттестация 



24 
 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в формате единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в формате ЕГЭ 
проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 
основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. 
При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, 
которые включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня 
изучения предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 
научится» для базового уровня изучения предмета. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 
внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 
накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые 
работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 
государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета 
по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 
выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или 
письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой. 
       В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного 
материала на уровне 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 
билетам), часть портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех 
требований к предметным результатам обучения) и т.д. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования.  
Индивидуальный проект или учебное исследование может выполняться по любому из 
следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 
инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 
следующим критериям. 

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

- Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 



сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
макета, объекта, творческого решения и т.п. 

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 
использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации. Результаты выполнения проекта оцениваются по 
итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 
запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 
 

 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Объект оценки Базовый Повышенный 

Самостоятельное 
приобретение знаний и 
решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно с 
опорой на помощь руководителя 
ставить проблему и находить пути 
её решения. 
Продемонстрирована способность 
приобретать новые знания и/или 
осваивать новые способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 
способности самостоятельно 
ставить проблему и находить пути 
её решения; 
Продемонстрировано свободное 
владение логическими операциями, 
навыками критического мышления, 
умение самостоятельно мыслить; 
Продемонстрирована способность 
на этой основе приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 
содержания выполненной работы. В 
работе и в ответах на вопросы по 
содержанию работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной 
деятельности. 
Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 
действия. 
Продемонстрированы 
навыки определения 
темы и планирования 
работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии. 
Некоторые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. 
При этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы и 
пояснительной записки, а также 
подготовки простой презентации. 
Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. 
Автор свободно отвечает на 
вопросы. 

 
 
Русский язык 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 
уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 
точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 
их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 
аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 
говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

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



приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения: 
 осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 
 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 
 переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 
 
Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 
* содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
 
Родной язык (русский) 
В результате изучения родного языка (русского)  ученики должны 
 знать: смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация  речевого 
общения; 
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       основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых 
типов              (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 
  основные нормы  русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические), 
 основные  нормы речевого этикета; 
  национальное своеобразие, богатство, средства выразительности русского родного 

языка; 
уметь:  
 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 
текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 
тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 
выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
информации); 

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

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

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 
 соблюдать культуру публичной речи; 
 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 
языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Математика 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать3 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

                     
 
 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 
АЛГЕБРА 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

 строить графики изученных функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле4 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 
интерпретации графиков; 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

                     
 Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки выпускников профильных 

классов гуманитарной направленности. 
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уметь 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

 
Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-
клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 
языка; 



 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 
средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 
и социальным статусом партнера; 

          уметь 
говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 
иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 
аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 
чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативной задачи; 
письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 
Информатика 

В результате изучения информатики  на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 
процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 
уметь 
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 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 

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

истории; 
 историческую обусловленность современных общественных процессов; 
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 
сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 
Обществознание 

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

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

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 
подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 
ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
Биология 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 
Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 
закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 
биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 
устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 
последствия собственной деятельности в окружающей среде; 



 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 
среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 
Физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 
кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 
электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 
индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 
тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 
теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 
явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 
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 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Химия 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 
химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

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

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 
строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 
уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным 
классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 
системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 
изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических 
и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 
передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях 

и оценки их последствий; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 
 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 



 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.  

 
Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 

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

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

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

чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 
Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 
уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

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

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
 

Индивидуальный проект 
 Обучающийся научится: 

  планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные проблеме; 

 формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 
проектирования, исходя из культурной нормы; 

 выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и 
исследовательской работе; 

 распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 
результатов; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок; 
 подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные 

методы и приёмы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 
 оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или 
работы; 

 находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

  работать с литературой, выделять главное; 
 оформлять результаты своего исследования или отчёт о выполнении проекта; 
 подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) 

для защиты на школьной конференции; 
 грамотно, кратко и чётко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и 

аргументировать ответы; 
 вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся 
в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 



соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 
способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 
учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 
ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 
реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы. 

Требования включают: 
- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, 

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 
- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа направлена на: 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 
- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-
исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 
работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 
научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 
программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 
коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 
реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные 
компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 
деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в профессиональных и 
социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью примерная программа развития УУД среднего общего 
образования определяет следующие задачи: 

- организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их 
родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 
сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 
максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 
новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 
учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 
учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий 
при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 
являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 
убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 
должны использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 
сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 
перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 
 
II.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 
внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 
структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 
младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 
моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 
структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 
важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 
переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 
особенный этап в становлении УУД. 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 
деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 
действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех 
ее аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 
осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 
предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 



действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 
обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 
то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 
непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 
другой - глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 
достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 
решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 
начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 
универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 
точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 
внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 
универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 
пробных действий в различных жизненных контекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 
предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 
участие должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие 
или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 
принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 
особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 
обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 
школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 
начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь 
ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 
осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу 
решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, 
создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 
поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 
действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 
сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 
траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 
невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 
руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 
действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 
успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 
в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 
универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 
используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 
коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 
конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 
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Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 
является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 
старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного 
запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 
является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве 
происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и 
выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной характеристикой 
уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 
оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 
углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это 
предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не только 
на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 
чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного 
предмета и его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать 
учебный предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 
полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования создаются 
необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных 
действий в школе. 

 
II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 
- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 
- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 
форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 
носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 
рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 
партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 
обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 
Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 
в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 
На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 
формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 
представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 
образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 
обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 



Например: 
- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 
- методологические и философские семинары; 
- образовательные экспедиции и экскурсии; 
- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 
- выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в области 

науки и технологий; 
- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 
- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования 

— открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 
обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 
продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 
достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 
- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, 

так и с детьми иных возрастов; 
- представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 
- представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 
коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 
различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 
использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый 
для постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и 
касаться ближайшего будущего; 

- комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 
ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 
траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 
- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 
- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К 

таким проектам относятся: 
а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

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

благотворительных акций; 
б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 
- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 
а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 
б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 
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Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 
обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 
возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 
траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 
сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 
в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 
г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 
д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 
е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 
ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 
 
II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 
организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-
исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 
прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 
характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 
предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 
старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 
предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 
использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 
интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 
критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 
параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 
отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в школе, а в 
том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это 
социальный проект, то его результаты должны быть представлены местному сообществу или 
сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 
сообществу бизнесменов, деловых людей. 

 
II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 



- бизнес-проектирование; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
- социальное; 
- бизнес-проектирование; 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- информационное. 
 
II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 
- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 
- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 
- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 
- об истории науки; 
- о новейших разработках в области науки и технологий; 
- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 
- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 
проектов (фонды, государственные структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 
- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно--

познавательных задач; 
- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 
- использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 
- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 
С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 
- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 
деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 
для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 
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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. 

 
II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся 
      В МБОУ Селецкой СОШ созданы условия для реализации основной образовательной 
программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 
компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 
Условия включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 
образования. 
Педагогические кадры образовательной организации имеют необходимый уровень 
подготовки для реализации программы УУД: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 
начальной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 
участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 
- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельности; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 
об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора 
или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 
- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД 
в рамках одного или нескольких предметов. 
Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 
образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 
открытом образовательном пространстве: 
- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 



общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 
- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 
организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 
образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 
обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 
обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 
результаты основного образования; 
- привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных 
школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся; 
- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 
конференции и образовательные события с ровесниками из других городов России и других 
стран, культурно-исторические и языковые погружения с носителями иностранных языков и 
представителями иных культур; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 
числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 
- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 
- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 
проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 
волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 
марафонах и проектах. 
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 
единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне 
их. Нецелесообразно допускать ситуации, при которых на уроках разрушается 
коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 
информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия 
для собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности. 
Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, 
а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение 
невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными словами, перед 
обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 
без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 
идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 
определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 
Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих 
вне программы или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что 
поставленная учебная задача требует разобраться в специально подобранных (и нередко 
деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через анализ, 
понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 
формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов- 
предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии 
универсальных учебных действий. 
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 
возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 
элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 
самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 
II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
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       Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 
результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 
оцениваются в рамках специально организованных образовательной организацией 
модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и социальной 
жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, 
представление учебно-исследовательской работы). 
Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
- Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 
- в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и 
разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, 
младших курсов вузов и др.). 
- в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 
структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 
принимают участие в образовательном событии; 
- во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 
форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 
промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 
Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время 
реализации оценочного образовательного события: 
- для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 
события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 
качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 
заключения и т.п.; 
- правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 
формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 
участникам заранее, до начала события. По возможности, параметры и критерии оценки 
каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 
старшеклассниками; 
- каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 
занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные 
критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится то или 
иное количество баллов; 
- на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 
оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же участников 
должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, выставленные 
экспертами, в таком случае должны усредняться; 
- в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 
предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки 
в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 
быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 
оценки обучающихся экспертами. 
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 
- защита темы проекта (проектной идеи); 
- защита реализованного проекта. 
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 
- актуальность проекта; 
- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и 
для других людей; 
- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 



проекта, возможные источники ресурсов; 
- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта; 
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 
корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 
реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 
следующему (примерному) плану: 
1. Тема и краткое описание сути проекта. 
2. Актуальность проекта. 
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 
другие люди. 
4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 
проекта, а также источники этих ресурсов. 
5. Ход реализации проекта. 
6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 
ходе его реализации. 
       Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. 
В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и 
помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и 
экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 
       Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 
критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 
возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 
      Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 
учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 
изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 
воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 
изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 
- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 
должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 
организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 
рамках которых выполняются проектные работы; 
- оценивание производится на основе критериальной модели; 
- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 
инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации 
итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама 
образовательная организация; 
- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 
образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 
      Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
      Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 
научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 
привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 
исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы - в лабораториях вузов, 
исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 
привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 
обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 
(посредством сети Интернет). 
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Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 
- естественно-научные исследования; 
- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 
программы, например в психологии, социологии); 
- экономические исследования; 
- социальные исследования; 
- научно-технические исследования. 
      Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 
описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 
интерпретация полученных результатов. 
      Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов математического 
моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 
 
II.2. Программы отдельных учебных предметов (см. приложение) 
        Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 
соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 
образования, и сохраняют преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования. 
        Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 
сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между 
уровнями образования. 
        Программы не задают жесткого объема содержания образования, не разделяют его по 
годам обучения и не связывают с конкретными педагогическими направлениями, 
технологиями и методиками. Программы по учебным предметам не сковывают творческой 
инициативы авторов рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие 
возможности реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор 
собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 
деятельности. 
        Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств 
выпускников. 
        Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 
достижение планируемых образовательных результатов.  
 
Русский язык 
Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Русский язык 
обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании единого культурно-
образовательного пространства страны и формировании российской идентичности у ее 
граждан. 
В системе общего образования русский язык является не только учебным предметом, но и 
средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем процессом обучения 
на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык» входит в предметную 
область «Русский язык и литература», включается в учебный план всех профилей и является 
обязательным для прохождения итоговой аттестации. 
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 
литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 
успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 
выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального образования 
на русском языке. 
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на уровне среднего 



общего образования направлено на совершенствование коммуникативной компетенции 
(включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 
(языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего 
образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность. 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и 
достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 
установленными ФГОС СОО. 
Главными задачами реализации программы являются: 
- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 
литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 
- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 
- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 
степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 
- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и 
речевой культуры. 
       Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 
программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 
принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 
другой модуль. 
На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 
теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 
предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 
изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 
языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. В то 
же время учитель при необходимости имеет возможность организовать повторение ранее 
изученного материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 
посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы специфику 
того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 
       В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 
изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 
выпускника соблюдать культуру научного и делового общения, причем не только в 
письменной, но и в устной форме. 
      При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на основе 
ПООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между теоретическим 
изучением языка и формированием практических речевых навыков с целью достижения 
заявленных предметных результатов. 
 
Русский язык 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи. 
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Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 
характера текста. 
Информационная переработка текста. 
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 
типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 
литературы. Их особенности. 
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 
Литературный язык и язык художественной литературы. 
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 
Синонимия в системе русского языка. 
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения 
 
Литература 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 
позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным 
особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 
образования. 
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 
перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 
сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей 
школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии 
литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских 
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. 
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
 названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 
учителю); 



 предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 
произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 
произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 
учителю). 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», 
«Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Медный всадник». 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою 
толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 
«Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. 
Н.В. Гоголь 
Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных учреждений с 
русским языком обучения). 
А.Н. Островский 
Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 
сокращении). 
И.А. Гончаров 
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
– обзорное изучение с анализом фрагментов).  
И.С. Тургенев 
Роман «Отцы и дети» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – 
и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые 
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 
Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  
Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Ф.М. Достоевский 
Роман «Преступление и наказание» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 
А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.  
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений 
с русским языком обучения). 
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении). 
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин. 
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
М. Горький 
Пьеса «На дне». 
Поэзия конца XIX – начала XX вв. 
А.А. Блок 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной 
дороге», а также три стихотворения по выбору.  
Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения – в сокращении). 
С.А. Есенин 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», 
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», 
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также 
три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – 
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! 
Давно…», а также два стихотворения по выбору. 
О.Э. Мандельштам 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два 
стихотворения по выбору. 
А.А. Ахматова 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 
чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 
стихотворения по выбору.  
Поэма «Реквием». 
Б.Л. Пастернак 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с 
родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении). 
М.А. Шолохов 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 
никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 
А.И. Солженицын 
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским 
языком обучения). 
Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 



языком обучения). 
Проза второй половины XX века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 
С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Драматургия второй половины ХХ века 
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 
Произведение одного автора по выбору. 
Литература последнего десятилетия 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ.  
 Содержание и форма. 
 Художественный вымысел. Фантастика. 
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 
Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 
отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-тер. 
Тип. Лирический герой. Система образов.  
 Деталь. Символ. 
 Психологизм. Народность. Историзм. 
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в 
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 
Аллегория.  
 Стиль. 
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 
дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
 Литературная критика. 

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

         -          Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
         -          Выразительное чтение. 

 Различные виды пересказа. 
 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 
иному роду и жанру. 
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 
воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 
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 Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 
раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом 
мнения оппонента. 
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

 
Родной язык (русский) 

Раздел 1. Язык и культура 
 Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. 

Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 
межнациональном общении. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях 
и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как объективный процесс. 
Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 
процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых 
слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 
переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных 
слов. 

 Раздел 2. Культура речи 
 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические 
ошибки в современной речи. Отражение произносительных вариантов в современных 
орфоэпических словарях. Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 
сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 
связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов 
лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 
нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления причастных и 
деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении 
сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. 
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет Этика и этикет в электронной среде 
общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 
Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
 Язык и речь. Виды речевой деятельности Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 
Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности 
речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 
публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства 
речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 
Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. 
Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение 
спорящих. Текст как единица языка и речи Категория монолога и диалога как формы 
речевого общения. Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, 
намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, 
дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 
ситуаций спора. Функциональные разновидности языка Научный стиль речи. Назначение, 
признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические особенности научного 



стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Официально-деловой 
стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 
стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 
Резюме, автобиография. Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 
морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства 
общения. Культура разговорной речи. Публицистический стиль речи. Устное выступление. 
Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 
Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. 
Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 
 
 
Иностранный язык 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 
Здоровье и забота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический 
прогресс5. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 
Путешествия по своей стране и за рубежом.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 
монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные 
темы;  
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 
(рекламе, объявлениях); 
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- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 
- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных 
публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересую-щую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 
свои планы на будущее. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 
и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устноречевого общения. 
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 
информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
понимания иноязычного текста. 
 
Математика 
АЛГЕБРА 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем 
и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем6. Свойства степени с 
действительным показателем. 
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы, число е.  
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  
ФУНКЦИИ 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.  
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.  
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Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 
композиции данной функции с линейной. 
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 
Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 
том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 
производная и ее физический смысл. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  



Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
Информатика  
Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 
представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 
информации. 
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 
личной информационной среды. Защита информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 
обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 
учебной и познавательной деятельности. 
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Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для 
решения поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 
предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  
Программные средства создания информационных объектов, организация личного 
информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации.  
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 
способы представления математических зависимостей между данными. Использование 
электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 
предметных областей)  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 
данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 
технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
 Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 
 
История 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 
Неолитическая революция7. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. 

                     
 
 



Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 
ценности, философская мысль в древнем обществе.  
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 
в эпоху Средневековья.  
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 
динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 
общества в XIV-XV вв.  
Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 
Становление гражданского общества.  
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 
странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.  
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Циклы экономического 
развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От монополистического капитализма к 
смешанной экономике. Изменение социальной структуры индустриального общества.  
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 
правового государства. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 
авторитаризма новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа. 
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 
условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии:  
экономические реформы. 
.Мировые войны в истории человечества:  экономические и политические причины и 
последствия.  
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Информационная революция и становление информационного общества.  Особенности 
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 
экономики и формирование единого � нформациионного пространства.  
 «Нео-консервативная революция». Религия и церковь в современной общественной жизни. 
Экуменизм.  
Изменения в научной картине мира. 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 
История России – часть всемирной истории.  
Народы и древнейшие государства на территории России 
Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования 
восточных славян.  
Русь в IX – начале XII вв.  
Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 
Руси. Категории населения.  
Христианская культура и языческие традиции. Влияние Византии.  
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 
республики.  
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Золотая Орда.  Экспансия 
с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.  
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений.  
Культурное развитие русских земель и княжеств.  
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 
золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального землевладения.  
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 
Смута. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и 
Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Юридическое оформление крепостного 
права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Церковный раскол. Социальные движения XVII в.  
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Абсолютизм. Превращение дворянства в господствующее 
сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Реформы государственной 
системы в первой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.  
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм.  
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Крымская 
война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 
половины XIX в. 
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.  
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа 
П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
форсированной модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг.  



Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых.  
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  
Россия в Первой мировой войне.  
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение и утверждение 
советской власти.  
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика «военного коммунизма».  
Переход к новой экономической политике.  
СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Культ личности 
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. «Культурная революция».  
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.  
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Героизм советских людей 
в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 
войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне.  
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и 
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.  
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х – 
1960-х гг., Конституция 1977 г.  
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг.  
«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности.  
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение 
военно-стратегического паритета СССР и США.  
Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. Политические партии и движения Российской 
Федерации. Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-
правовой системы.  
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, 
достойное для России место в мировом сообществе. 
 
Обществознание (включая экономику и право) 
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 
деятельность. Понятие культуры. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Понятие истины, ее 
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
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Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Понятие общественного прогресса. Общество 
и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение.   
 Постоянные и переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги.  
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  
Рынок труда. Безработица. 
Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые предприятиями.  
Государственный бюджет. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. 
Мировая экономика. Глобальные экономические проблемы.  
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Молодёжь как социальная группа, 
особенности молодёжной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья и брак.  
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
Политическая элита. Политические партии и движения. Средства массовой информации в 
политической системе общества.  
Политический процесс. Избирательная кампания в Российской Федерации. 
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида 
и социальное поведение. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования.  
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 
гражданина. 
Человек в политической жизни.  Политическое участие. Политическое лидерство.  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 
Российской Федерации.  
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.  
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя.  
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов.  
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.  
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



 работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;  
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 
 анализ современных общественных явлений и событий; 
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 
и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
 аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 
участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
 
Биология 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
КЛЕТКА 
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 8. Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 
организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 
клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетический код. 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток 
растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
ОРГАНИЗМ 
Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 
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Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 
геноме. 
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их 
причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 
искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 
биотехнологии (клонирование человека). 
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный 
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических 
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 
биотехнологии. 
ВИД 
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица 
вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов 
как основа устойчивого развития биосферы. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека. 
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 
различных гипотез происхождения жизни и человека. 
ЭКОСИСТЕМЫ 
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 
питания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); 
решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 
Физика 
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов9. Научные гипотезы. Физические законы. 
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

                     
 
 



соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 
классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 
простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 
излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: 
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 
радиоаппаратурой. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. 
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 
излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 
частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 
Наблюдение и описание движения небесных тел. 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров. 
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Химия 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в 
химии. Моделирование химических процессов10. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Периодический закон и периодическая система химических элементов 
Д.И.Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 
Металлическая связь.  
Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы.  Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных 
растворах.  
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 
щелочная.  
Окислительно-восстановительные реакции.  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных 
классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в 
молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 

                     
 
 



Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 
органических соединений. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Химия и здоровье.  
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И  ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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Физическая культура 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 
функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья11. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности.  
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-
силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину 
и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 
приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 
футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 
спорта. 
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей 
опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  
 
Индивидуальный проект 

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 
культура». Типология проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования 
в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и технология проектной 
деятельности.  

Инициализация проекта 
Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и 

проблемы проекта, курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной 

                     
 
 

  



самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской 
работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, 
проектов, исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  
Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на 
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 
дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 
абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, 
рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 
проекта. Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта 
и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчёт календарного графика проектной 
деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. 
Работа в сети Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной 
литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, 
справочники, библиографические издания, периодическая печать и другое. Методика работы 
в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 
исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов.  

 
Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 
Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные 

барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки 
успеха публичного выступления.  

 
Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка 

проекта с учётом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 
 
Управление оформлением и завершением проектов 
Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. 

Работа в сети Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка 
данных исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 
рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 
систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля 
и завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля 
исполнения. Критерии контроля. Управление завершением проекта. Корректирование 
критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. Архив проекта. Составление архива 
проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при публичной защите 
результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 
монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 
вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

 
Защита результатов проектной деятельности 
Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 
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Рефлексия проектной деятельности 
Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления 

проектов. 
 

 
II.3 Рабочая программа воспитания   
 
   

Рабочая программа воспитания    среднего  общего  образования МБОУ  Селецкой 
СОШ (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями 
«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

              Рабочая  программа  воспитания     среднего общего  образования  является 
обязательной частью основной образовательной программы  среднего   общего  образования  
МБОУ  Селецкой СОШ и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать  
школу  воспитывающей организацией. 

             Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 
результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; 
готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 
деятельности  школы. 

            Рабочая   программа воспитания включает четыре основных раздела:  

           Раздел 1 «Особенности организуемого в   школе  воспитательного процесса», в 
котором кратко описана специфика деятельности  школы в сфере воспитания: оригинальных 
воспитательных находках  школы, а также важных для  школы принципах и традициях 
воспитания.  
           Раздел 2 «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей 
формулируется цель воспитания и задачи, которые  школе предстоит решать для достижения 
цели.  
           Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности», в котором  школа  показывает, 
каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 
Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из 
которых ориентирован на одну из поставленных  школой  задач воспитания и соответствует 
одному из направлений воспитательной работы  школы.  
           Инвариантными модулями являются:  
1. Модуль «Классное руководство». 
2. Модуль «Школьный урок». 
3. Модуль «Внеурочная деятельность». 
4. Модуль «Работа с родителями».  
5. Модуль «Детское самоуправление». 
6. Модуль «Профориентация». 
          Вариативные модули:  
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела».  



2. Модуль «Детские общественные объединения». 
3. Модуль «Школьные медиа».  
4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

              Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 
значимостью в системе воспитательной работы  школы. Деятельность педагогических 
работников  МБОУ  Селецкой СОШ в рамках комплекса модулей направлена на достижение 
результатов освоения основной образовательной программы  среднего   общего образования.  
 

     Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 
котором показано, каким образом в  школе осуществляется самоанализ организуемой в ней 
воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, 
который дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 
               Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися    в 

школе. 

РАЗДЕЛ   1      «Особенности  организуемого в  школе  воспитательного процесса»  
 

 МБОУ  Селецкая СОШ  (далее – школа) является средней общеобразовательной  
школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет  115 человек, 
численность педагогического коллектива – 23 человека. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 
трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование.  

 В процессе воспитания  школа сотрудничает с районным советом ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов, военным комиссариатом г. Трубчевск, ОНДПР 
Трубчевского района, ГИМС МЧС России по Брянской области, ОПДН МО МВД России 
«Трубчевский» Брянской области, ОГИБДД МО МВД России «Трубчевский» Брянской 
области, КДН и ЗП, ГКУ «ОСЗН» Трубчевского района, ГКУ «Центр занятости».  Школа 
принимаем  активное участие в проектах, конкурсах и мероприятиях МАУ «ФОК «Вымпел», 
МАУДО «Трубчевская ДЮСШ», МБУК «ТМЦКиО», МБУК «Трубчевская библиотека», 
МБУДО «Трубчевская ДШИ» им. А. Вяльцевой, Всероссийской общественной организацией 
ветеранов «Боевое братство», ГБПОУ «ТППК» и др.  Школа начала принимать участие в 
проектах Российского движения школьников.  

В  школе функционируют отряды:   отряд юных пожарных, отряд Волонтеры 
Победы, отряды ЮНАРМИЯ.   
             Являясь частью общегородского пространства,  школа стремится к достижению 
высоких показателей, сохраняя свою индивидуальность и своеобразие.  

Методологической основой организации и осуществления воспитательной 
деятельности в школе являются системно-деятельностный, личностно-ориентированный 
подходы.  

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогов и  обучающих: 
* неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в  школе; 
*    ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие  обучающих  и 
педагогов;  
*    реализация процесса воспитания главным образом через создание в  школе детско-
взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
*  организация основных совместных дел  школьников и педагогов как предмета совместной 
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заботы и взрослых, и детей; 
*    системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 
следующие:  
*     ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 
воспитательных усилий педагогов; 
*  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов и  обучающих; 
*       создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 
роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
*      ориентирование педагогов  школы на формирование коллективов в рамках  школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
*     явление ключевой фигурой воспитания в  школе  классного руководителя, реализующего 
по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую  функции. 
 
РАЗДЕЛ  2  «Цель  и задачи воспитания» 
 

       Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа.  

 
       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), общая цель воспитания в  школе – личностное развитие  школьников, 
проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

 
       Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям  

школьников  позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие  
уровню   среднего   общего образования. 

  
       В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения  
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями  школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 



практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 
школе.  

Это: 
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному  городу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в  школе, дома или на улице; 
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 

   Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим  с обучающимися 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание.  

 
Достижению поставленной цели воспитания  школьников  способствует решение 

следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в   сообществе    школьников; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании  школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни  школы; 

3) вовлекать обучающих в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по  школьным  программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне  
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе  школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для  обучающих экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 
их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу  с обучающимися; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду  школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями  обучающих, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
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    Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения    школьников. 
  
РАЗДЕЛ  3  «Виды, формы и содержание деятельности» 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы  школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 
 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные  дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 
участие большая часть  обучающих  и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для  обучающих, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив.  

Для этого в  школе  используются следующие формы работы 
На внешкольном   уровне: 
  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые  

обучающимися  и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего  школу социума: 

 
-патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей с портретами ветеранов 
Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 
 
-экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не 
только родители детей, но и дедушки, бабушки; макулатура сдается  в приемные 
пункты); 

 
-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества  обучающиеся готовят 
творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам  школы, 
проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 
 
 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных 

площадок:  
  

- общешкольные  родительские и ученические собрания, которые проводятся 
регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 
- Единый День профилактики правонарушений в  школе (помимо профилактических 
мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 
представителями отдела образования, КДН и ЗП, ОПДН, прокуратуры); 
 
 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 
творческой самореализации  обучающих и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: 
 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 
командами выпускников  школы и старшеклассниками; состязания «Зарница»  и т.п. с 



участием родителей в командах; 
 
- досугово - развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 
программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 
бабушек и дедушек; 
 
-концерты в Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями школьников  
в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 23 февраля, 8 Марта, 9 
Мая, в День матери и др. 

 
На   школьном уровне: 
 общешкольные  праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами,  в которых участвуют все классы  школы: 

 
-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 
обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей  
школы); 
 
- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 
уроки, общешкольную  линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 
 
-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние 
праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, 
выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 
 
-Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 
биологии и химии; истории, обществознания и географии); 
 
-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   
 
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 
статусов в  школе и развивающие  школьную  идентичность детей: 

- «Прием в детскую общественную организацию»; 
- «Первый звонок»; 
- «Последний звонок». 
 церемонии награждения (по итогам года)  обучающих и педагогов за активное 

участие в жизни  школы, защиту чести  школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 
значительный вклад в развитие  школы: 

-еженедельные общешкольные  линейки (по вторникам) с вручением грамот и 
благодарностей; 
-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 
года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших 
в конкурсе «Лучший класс  школы». 
 
На уровне классов:  
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные  советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных  ключевых дел;   
 участие   классов школы  в реализации общешкольных  ключевых дел;  
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми  общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне  
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общешкольных советов дела. 
 
На индивидуальном уровне:  
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 
декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 
оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 
коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 
законными представителями. 

 
Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных  ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и  обучающих, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления  
обучающим  возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через:   тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 
руководителями и родителями;   внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому  
обучающему возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно с  обучающими законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в  школе. 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением обучающих в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях,   в организуемых педагогом беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающих, с преподающими в его классе учителями.  



 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии,  ВУЗа и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 
трансформируется классным руководителем в задачу для  обучающих, которую они 
совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа  с обучающими  класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 
себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на  обучающих; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 
 помощь родителям  обучающих или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией  школы  и учителями-предметниками;  
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания  обучающих; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

 привлечение членов семей обучающих к организации и проведению дел класса; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и  школы. 
 

3.3. Модуль  «Курсы  внеурочной  деятельности» 
 

          Воспитание на занятиях  школьных  курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение  обучающих в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
- поддержку в детских объединениях  обучающих  с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
        Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках  выбранного   обучающими ее вида: 
 
Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Патриот»,   

направленный  на воспитание у  обучающих  любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и ответственности  обучающих.  

 
3.4. Модуль  «Школьный урок»  
 

     Реализация   педагогами   школы воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

 побуждение  обучающих  соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания  оьучающих к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию  обучающих; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат  обучающих командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего  обучающим социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности  обучающих в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
обучающим возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 
3.5.      Модуль «Работа с родителями» 
 

      Работа с родителями или законными представителями  обучающих осуществляется 



для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и  школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями  обучающих осуществляется в рамках следующих видов и форм 
деятельности:  

 
На  школьном   уровне:  
• общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении  школы и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать   учебные и 
внеурочные занятия  в школе  для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации; единые дни консультаций для родителей;  

• общешкольные   родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от классных руководителей, психолога, социального педагога  и 
обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 
(законных представителей) вопросы.  

  
На уровне класса:  
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса;  

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать   учебные и 
внеурочные занятия  класса для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 
а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.  

 
На индивидуальном уровне: 
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 
 
3.6.      Модуль « Самоуправление  
 

      Поддержка детского самоуправления в  школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а  обучающим – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации.   

Детское самоуправление в  школе  осуществляется следующим образом: 
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На уровне  школы: 
 через деятельность выборного Президентского Совета обучащихся  школы, 

создаваемого для учета мнения  учащихся по вопросам управления образовательной 
организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 
интересы; 

 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 (президентов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой  школы  и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

 
На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение  оьучающих в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных  и внутриклассных дел; 
 через реализацию функций  обучающихся, отвечающими за различные направления 

работы в классе  
 
Структура ученического самоуправления: 
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3.7.      Модуль    «Детские общественные  объединения 
 
          Действующее на базе  школы  детское общественное движение « Непоседы» – это 
добровольное детско-юношеское объединение обучающихся  МБОУ  Селецкой СОШ, 
созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей.   Делится на  три возрастные группы:  
 
 
 
Структура Д/О «Непоседы» 

 Шустрики. Младшее звено 1-4 классы. 
 Неугомонные. Среднее звено 5-8 классы. 
 Романтики. Старшее звено 8-11 классы. 

Каждое звено делится на отряды, отряды на микрогруппы  по интересам, их названия 
и дела отражаются в уголках и газетах. 

 
 
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 
осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей  школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная помощь, 
оказываемая  обучающими пожилым людям; совместная работа с районным ДК по 
проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве 
территории  села;  участие  обучающих в работе на прилегающей к  школе территории  и 
т.п); 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 
тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 
детского объединения: детско-юношеское движение «Непоседы» имеет девиз, эмблему, 
флаг, песню; 

 участие членов детского общественного движения в волонтерском движении, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  
 
3.8.     Модуль «Профориентация» 
 

 
Министр 

 
Министр 

 
Министр 

Министр 
быта 

Министр 
социальной 

Ученик 
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Совместная деятельность педагогов и  обучающих по направлению «профориентация» 
включает в себя профессиональное просвещение  обучающих; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб  
обучающих. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить  обучающих 
к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность  учащихся к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 
внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  Эта  работа  осуществляется  
через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку  
обучающих к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания  
обучающих о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 
той или иной интересной  обучающим профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие  обучающим начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 
вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет; 

 освоение  обучающими основ профессии в рамках  курсов внеурочной деятельности; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков («ПроеКТОриЯ»);  

 индивидуальные консультации психолога для  обучающих и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

  
3.9.  Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 
 
            Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ  Селецкой СОШ, при 
условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком  школы.  
           Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой  школы как:  
 
• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая 
может служить хорошим средством разрушения негативных установок  обучающих  на 
учебные и внеучебные занятия;  
• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 
творческих работ  обучающих, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля, знакомящего  обучающих с разнообразием 
эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 



• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и 
игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 
категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 
пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха;  
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 
обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми;  
• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 
вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  
• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 
различных участков пришкольной территории;  
• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
образовательной организации, ее традициях, правилах.  
 
 3.10.    Модуль   «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры  обучающих, 
формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через  школьную 
газету) наиболее интересных моментов жизни  школы, популяризация общешкольных  
ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 
самоуправления; размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 участие  обучающих  в конкурсах школьных медиа. 
 
3.11. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, походы помогают  обучающим  расширить свой кругозор, получить новые 
знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 
руководителями и родителями  обучающих, после окончания учебного года; 

 выездные экскурсии в музей,  на предприятие; на представления в кинотеатр, 
драмтеатр, цирк. 
 
РАЗДЕЛ  4  «Основные    направления самоанализа воспитательной работы» 
 

Самоанализ организуемой в  школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой  школой  направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем  школьного  воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой  школы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в  школе, являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между  
обучающими и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития  
обучающих, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие  
обучающих – это результат как социального воспитания (в котором  школа участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 
Основными направлениями анализа организуемого в школе  воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития  обучающих.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития  обучающих каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете  
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития  обучающих  является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 
воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития  обучающих удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в  школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в  

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 
деятельностью  школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в  школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы  с обучающими и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете  школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
- качеством проводимых  общешкольных  ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в  школе  внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 



- качеством существующего в  школе  ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе  школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в  школе экскурсий, походов;  
- качеством профориентационной работы  школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды  школы; 
- качеством взаимодействия  школы и семей школьников. 
 
  Итогом самоанализа организуемой в  школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

 

 
II.4. Программа коррекционной работы 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Пояснительная записка 

       2. Научно-теоретическое обоснование программы и её актуальность 
3. Цель и задачи   программы 
4. Принципы реализации программы 
5. Направления коррекционной  программы 
6.  Условия реализации программы 

7. Прогнозируемые результаты 
8. Этапы и сроки реализации  коррекционной  программы 
9. Модель организации деятельности с обучающимися с ОВЗ 
10.  Мониторинг эффективности    реализации  программы  коррекционной  работы 
11.  Содержание  программы  
12.  Работа с одарёнными обучающимися в рамках реализации  коррекционной 

программы 

Пояснительная записка 
 

 Программа коррекционной работы является одной из составных частей  
образовательной программы  по ФГОС CОО.   

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего общего образования, а также с учетом опыта работы 
образовательного учреждения по данной проблематике. 

В качестве нормативно - методической документации для создания программы 
использованы методические пособия, Интернет ресурсы,    дополнительные источники 
информации.  

Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает:  
- создание в школе специальных условий обучения, воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности различных категорий детей: с ограниченными 
возможностями здоровья; детей, имеющих затруднения в освоении образовательной 
программы, в формировании и усвоении универсальных учебных действий;  одарённых;    
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Программа разработана и внедряется инициативной группой в составе: 
 - руководителей  группы Процкой В.Н., заместителя директора по УВР Селецкой СОШ 
Морозовой Л.В., Малиной Г.Г., Пичугиной В.А., педагога - психолога 
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 - ответственных исполнителей: Гончаровой Т.А., Терениной Н.В., Долбоносовой Л.Е., 

Савченковой С.А., Якуткина А.А., Зевахиной Е.Н., Журавель О.А. 

Программа обсуждалась педагогическим коллективом и получила одобрение на 
заседании педагогического совета 

 

Научно-теоретическое обоснование программы и её актуальность 

     Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 
среднего общего образования. 
      Программа коррекционной работы среднего общего образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Цель программы: 
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям). 

Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы построения программы: 
Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при переходе от 
основного общего образования к среднему общему образованию, способствующего 
достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. Обеспечение связи программы 



коррекционной работы с программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени среднего общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени среднего общего образования, программой 
формирования и развития ИКТ- компетентности обучающихся, программой социальной 
деятельности обучающихся. 
Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 
Непрерывность. Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) в 
непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 
решению. 
Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 
Направления работы: 
1. Диагностическое: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья; системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 
развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 
развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 

2. Коррекционно-развивающее: 
реализация комплексногоиндивидуальноориентированногосоциально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 
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развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное: 
выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

4. Информационно-просветительское: 
информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 

просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 
материалы), направленная на разъяснение участникам образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Механизмы реализации программы 
Школа взаимодействует с Центром психолого-медико-социального сопровождения, 

который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям). 

 
Задачами данного взаимодействия являются: 

• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 

• выявление резервных возможностей развития; определение характера, 
продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в рамках 
имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности; 



• консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 
непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и общеобразовательном 
учреждении; участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 
разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 
возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 
адекватной помощи в образовательных учреждениях разных типов. 
Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 
профиля в образовательном процессе, включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

 
Условия реализации программы 

Организационные: 
Согласно Положению об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

МБОУ Селецкой СОШ  Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы обучения и специального сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 

- обучение в общеобразовательном классе; 
- обучение по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальному плану; 
- надомная форма обучения; 
- сочетание надомной формы обучения, дистанционной формы обучения и обучения по 

программе дополнительного образования. 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях. 

 
Программно-методическое: 
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В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, социального педагога, классного руководителя. 

 
Кадровое обеспечение: 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование:  педагогами, прошедшими курсовую 
подготовку. 

 
Информационное обеспечение: 
Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе форм 

обучения с использованием информационно - коммуникационных технологий, обеспечение 
доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к информационно - 
методическим фондам. 

 
Результатом реализации коррекционной программы станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей 

особенности организации среднего общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
данной уровень среднего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей среднего общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения средней образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 
Результаты реализации требований: 
- создание комфортной развивающей образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение качества, доступности и открытости основного среднего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение преемственности образования детей с ограниченными возможностями; 
- воспитание, обучение, социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья; достижение целей основного общего образования, достижению 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 
результатам, определенным ФГОС СОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 
и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 
личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 



результативности и др.). 
Метапредметные результаты - овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем - овладение содержанием 
ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 
коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 
и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 
основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 
также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Этапы реализации программы: 

 
 I этап  Переход обучающихся на уровень СОО 
В рамках данного этапа (с сентября по май) реализуются следующие мероприятия: 
 - психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня 
психологической адаптации обучающихся к учебному процессу в старшем звене; 
- коррекционно-развивающая работа   с обучающимися (разрабатывается и реализуется 
специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 
участников образовательного процесса). Занятия осуществляются как в индивидуальной, так 
и в групповой форме.  Цель реализации занятий: помочь обучающимся адаптироваться к 
профильному обучению, поддержать учебную мотивацию, снизить тревожность, развивать 
универсальные учебные действия; 
 -  консультационная и просветительская работа с обучающимися по формированию 
социальной, коммуникативной компетенций, преодолению возникших трудностей, 
адаптации в изменяющейся образовательной среде; 
 -   консультационная  и просветительская  работа  с родителями старшеклассников для 
ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями профильного обучения; 
 -   групповые и индивидуальные  консультации с педагогами по выявлению возможных 
сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС; по построению учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников; 
  - аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 
работы на следующий год. 
 
II этап  Завершение обучения на уровне среднего общего образования (11 класс) 
В рамках данного этапа (с сентября по май)  предполагается: 
 - психолого-педагогическая диагностика, направленная на определение у обучающихся 
уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 
индивидуального образовательного маршрута, профессионального самоопределения;   
проведение профориентационных мероприятий, профдиагностик, направленных на 
самоопределение старшеклассников, психологическая подготовка к сдаче ГИА. 
 - консультационная и просветительская работа с обучающимися  по  вопросам 
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профессионального самоопределения, психологической готовности к сдаче ГИА; 
  - индивидуальные и групповые консультации с родителями по определению 
дальнейшего образовательного маршрута детей, профессионального ориентирования с 
учётом индивидуальных особенностей и профессиональных интересов, склонностей (по 
результатам диагностик). 

 

Этапы реализации коррекционной работы: 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является: 
 - оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных потребностей; 
 - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения; 
 - решение педагогического совета о необходимости формирования психолого-
педагогической комиссии для определения индивидуальной траектории обучения, 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 
      II этап (октябрь - май). Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей, испытывающих трудности в 
обучении; детей с ограниченными возможностями здоровья; одарённых детей при 
специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемых категорий детей. 
      III этап (май - июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей 
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
      IV этап (август – сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей, испытывающих трудности в 
обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Модель  организации   деятельности  с  обучающимися с ОВЗ 

- Деятельность  педагога, классного  руководителя 

- Профессионально – педагогические   объединения   педагогов (МО) 

- Медицинская  служба  ОУ 

- Административный    совет 

- Родительский   комитет 

- Ученический совет 

 

Содержание   деятельности    педагога  с  обучающимися с ОВЗ: 

- обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ  в  проведении  воспитательных, культурно  
развлекательных, спортивно-оздоровительных   мероприятиях; 
- повышение уровня общего и интеллектуального развития, расширение кругозора, 
коррекция  индивидуальных особенностей развития; 
- формирование навыков социально – нравственного   поведения, обеспечивающих 
успешную  адаптацию  к школьным условиям; 
-  формирование  мотивации  учебной деятельности; 
-  укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  ребёнка; 



- организация  благоприятной  социальной  среды, способствующей психологическому 
комфорту и развитию ребёнка с ОВЗ; 
- коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;  
- проведение педагогической  диагностики по  выявлению уровня обученности  учащихся 
 

Содержание   деятельности    объединений  педагогов  с  обучающимися с ОВЗ:  

  - осуществление интеграции компонентов  педагогический  системы  ОУ  в  направлении 
создания единого  учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно – 
просветительского  пространства, обеспечивающего  воспитание, обучение  и   развитие  
учащихся  с  ОВЗ, их интеграцию  в  обществе  здоровых  сверстников;  
 - формирование  толерантности и  культуры  отношений  у  педагогического состава  ОУ, 
родителей  здоровых  детей  и  подростков; 
 -   повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  по  вопросам  интеграции  
детей с ОВЗ;  
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  единых для всех участников 
образовательного процесса; 
- консультирование  педагогов со специалистами службы  сопровождения  по выбору 
индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- консультирование  семей в вопросах выбора стратегии воспитания и  обучения ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- осуществление педагогической  деятельности: педагогические советы, заседания  
методических объединений учителей, творческих групп; 
- представление  результатов образовательной деятельности обучающихся  на интернет-
сайте учреждения 
 
Содержание   деятельности   психологической  службы с  обучающимися с ОВЗ:  

- проведение обследований  обучающихся по определению уровня подготовленности к  
профильному  обучению; 
- определение специальных образовательных потребностей и условий получения 
образования детей с ОВЗ; 
- пополнение банка данных на детей с ОВЗ; 
- оказание  помощи  обучающимся  с  ОВЗ в адаптационные периоды; 
- организация и проведение  индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий,  направленных на  преодоление нарушений в развитии и трудностей обучения; 
- информирование педагогов, родителей по основным вопросам обучения, развития и 
воспитания детей с ОВЗ  
 
Содержание   деятельности   медицинской службы с  обучающимися с ОВЗ:  

- медицинские обследования детей; 
- реализация совместно с другими субъектами профилактики программы в направлении  
сохранения  и  укрепления  здоровья  детей с ОВЗ; 
- проведение мониторинга и анализа  состояния  здоровья детей, в том числе, детей  с  ОВЗ 
 

Содержание  деятельности   административного совета с  обучающимися с ОВЗ:   
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- обеспечение соблюдения  требований СанПиН и санитарно - гигиенических условий  в ОУ 
и  организации  интегрированного  учебно - воспитательного  процесса; 
- организация рационального  и  качественного  питания; 
- оснащение  необходимым  оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), 
залов  физической  культуры,  столовой 
 
Содержание   деятельности   родительского комитета с  обучающимися с ОВЗ:  
 - оказание финансовой, материальной, моральной, информационной  поддержки  
воспитательной  системы  образовательного  учреждения, интегрирующего  особых детей 
 
Содержание   деятельности   ученического совета с  обучающимися с ОВЗ:  
 - пропаганда  идей  гуманизма, толерантного  сознания, интеграции через проведение 
коллективных  творческих дел с включением  детей с ОВЗ, систему  поручений 
 

Мониторинг эффективности    реализации  программы  коррекционной  работы 
- сбор и анализ информации: оценка  контингента обучающихся для  учёта  особенностей  
развития  детей, определения  специфики  и их особых образовательных  потребностей; 
оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материально-технической  и  кадровой  базы  учреждения; 
- планирование, организация, координация действий участников образовательного процесса 
(организационно-исполнительская  деятельность: процесс специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 
(вариативных)  условиях  обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой  
категории   детей; 
- диагностика  коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - 
диагностическая  деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным  
потребностям  обучающегося;                                                                                                                             
- регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-
корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
корректировка  условий  и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Содержание программы 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей обучения, развития  детей с 
особыми образовательными потребностями, изучение прохождения ими адаптационного 
периода в старшей школе,  проведение их комплексного обследования и подготовка 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

Задачи 
 

Планируемые 
результаты 

Виды, формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственные 

Медицинская диагностика 



определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей 
 
организация  
учета  
численности  
детей  с  ОВЗ, 
изучение 
потребности  в 
создании  
условий для  
получения  ими  
образования,  
наличие   этих  
условий  
 

выявление  
уровня 
физического и 
психического  
развития 
 
аналитическая 
справка об 
уровне 
сформированност
и УУД 
 

изучение истории 
развития ребёнка, 
анализ медицинских 
карт 
 
 
беседа с родителями 
 
наблюдения классного 
руководителя 
 
анализ работ 
обучающихся  

сентябрь медицинский 
работник 
 
 
 
классный 
руководитель 
 
 
 
 
зав. по УВР 

 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
первичная 
диагностика 
для выявления 
группы «риска» 

создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован
ной помощи 
 

наблюдение уроков, 
внеурочной 
деятельности  в 10-ом 
кл.   
1) Анкета по 
адаптации 10-ов к 
учению на уровне 
СОО; 
2)Методика 
«Незаконченные 
предложения»; 
3)Методика  
«Определение уровня 
школьной 
тревожности»; 
4) Анкета 
«Удовлетворенность 
выбранным 
профилем»; 
5) Методика 
«Изучение учебной 
мотивации». 
Анкетирование 
учителей, работающих 
в 10-ом классе.                                                                                         
 
Анкетирование  
родителей 
 
10,11 класс 

сентябрь 
 
 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 

классный 
руководитель 
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1) Диагностика «Твой 
выбор»; 
2)Методика 
«Классификатор 
профессий»; 
3) Опросник 
Холланда; 
4) Анкета «Мои 
профессиональные 
предпочтения»  
 
 беседы с педагогами 

 
 
 
апрель 
 
 
 
 
 
 
в 
течение 
уч.года 

углубленная  
диагностика 
детей, 
имеющих 
трудности в 
прохождении 
адаптации; в 
изучении 
образователь 
ной 
программы; 
гиперактивных; 
и одарённых 
детей 

получение 
объективных 
сведений об 
обучающихся на 
основании 
диагностической 
информации  

диагностирование 
 
Методики: 
«Диагностика 
способности к 
обучению»; 
«Исследование 
самооценки /по 
Дембо-Рубинштейн/» 
 «Социометрия»; 
Методики по 
изучению уровня 
развития мышления, 
памяти, внимания.  
 

октябрь, 
ноябрь 

Классный 
руководитель 
 
 

анализ   причин 
возникновения 
трудностей в 
обучении 
  

разработка и 
внедрение 
индивидуальной 
коррекционной 
программы, 
соответствующей 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося, 
индивидуальным 
и возрастным 
особенностям 

разработка 
индивидуальной 
коррекционной 
программы 

 ноябрь зав. по УВР  
зав. по ВР. 
 
классный 
руководитель 
 
 
учителя-
предметники 
 
 

Социально – педагогическая диагностика 
определить 
уровень 
учебных 
достижений 
обучающихся 
«группы 
риска», уровень 
сформирован 
ности 
универсальных 
учебных 

получение 
объективной 
информации об 
уровне учебных 
достижений 
обучающихся 
«группы риска»      
   

анкетирование 
 
наблюдение во время 
занятий 
 
беседа с родителями 
 
 

сентябрь 
-октябрь 
 

классный 
руководитель 
 
 
учителя-
предметники 



действий,   
особенности 
эмоционально-
волевой  и 
личностной 
сфер  
 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении  

образовательной программы и коррекции нарушений в познавательной и эмоционально-

личностной сфере обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

 

Задачи   

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды, формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки   

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ     

создание  
вариативных  
условий   для  
получения  
образования  
детьми  с  ОВЗ (в  
обычном  классе; 
индивидуально  
на  дому;  в 
классе по 
адаптированной 
общеобразовате 
льной 
программе) 
планы, 
программы 
 

организация  
обучения  детей  с  
ОВЗ  по  программам, 
разработанным на  
базе  
общеобразовательных  
программ  с  учетом   
психофизических  
особенностей  и  
возможностей   
обучающихся   
  
осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
обучающихся 

октябрь администрация 
 
учителя-
предметники  
 
классный 
руководитель 
 
 
 
 
заместитель 
директора по 
УВР 
 

обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ 
 
1) помочь 
преодолеть   уч-
ся затруднения  
в учебной 
деятельности; 
2) помочь 
овладеть 

позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

формирование групп 
для коррекционной 
работы 
 
проведение 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий 
 
отслеживание 
динамики развития 
обучающихся:    

до 
середины 
октября 

 
в течение 
учебного 

года 

Классный 
руководитель 
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навыками 
адаптации   к 
социуму; 
 3) создать 
условия для 
развития 
сохранных 
функций; 
формировать 
положительную 
мотивацию к 
обучению; 
4) повышать 
уровень общего 
развития,   
корректировать 
отклонения в 
развитии 
познавательной 
и эмоционально-
личностной 
сфер; 
5)   развивать 
метапредметные 
и личностные   
ууд   
   

уровня  развития  
познавательной  
сферы, 
эмоционального 
состояния,  
социометрического  
статуса  
 
  
 

 
Лечебно – профилактическая работа 

создать условия 
для сохранения 
и укрепления 
здоровья 
обучающихся с  
ОВЗ 
 
 

позитивная 
динамика 
физического 
развития 

разработка  
рекомендаций для 
педагогов,  родителей 
по работе с детьми с 
ОВЗ 
 
внедрение здоровье- 
сберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс  
 
организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование  
навыков здорового и 
безопасного образа 
жизни 
 
обеспечение  участия    
детей  с  ОВЗ  

в течение 
года 

заместитель 
директора по 
УВР 
 
классный 
руководитель 
 
медицинский 
работник  
 
учитель 
физической 
культуры 
 
 
 
 
 
заместитель 
директора по 
ВР 
 



независимо   от  
степени  
выраженности  
нарушений  их  
физического развития  
в  проведении  
воспитательных, 
культурно- 
развлекательных, 
спортивно- 
оздоровительных,  
досуговых  
мероприятиях 
 
  

 

Консультативное направление 

 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся 
 
 

Задачи 

 

Планируемые 
результаты 

 

Виды, формы 
деятельности, 
мероприятия 

 

Сроки   

 

 Ответственные 

 

консультировать 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

разработка 
рекомендаций, 
приёмов, 
упражнений    
 

индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

по  
графику 

 
в течение 

года 
 

заместитель 
директора  
по УВР  
 
классный 
руководитель 
 
учителя-
предметники 
 
 

консультировать 
обучающихся по 
выявленным 
проблемам 

разработка 
рекомендаций, 
приёмов, 
упражнений, 
заданий    
 

индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
 

по  
графику 

 
в течение 

года 

 
классный 
руководитель 
 
учителя-
предметники 

консультировать 
родителей по  
вопросам 
инклюзивного 

разработка 
рекомендаций 
  

индивидуальные, 
групповые,  
консультации 
 

по  
графику 

 
в течение 

заместитель 
директора  
по УВР 
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образования,   
психолого-
физиологичес 
ким 
особенностям 
детей с ОВЗ 

при необходимости  
организация   
специальной  помощи  
семье 
 
анкетирование 
родителей по 
вопросам и 
проблемам,   
возникающих  у 
ребенка с ОВЗ 

года  
классный 
руководитель 
 
учителя-
предметники 

 
 

Информационно – просветительское направление 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 
 

Задачи   Планируемые 
результаты 

Виды, формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки   Ответственные 

 

информирова 
ние родителей 
(законных 
представителей) 
по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам  
 

проведение 
родительских 
собраний,   
тренингов  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

информационные 
мероприятия 

по учебному 
плану 

заместитель 
директора 
 по УВР  
 
 

психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей  

организация 
методических 
совещаний, 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

информационные 
мероприятия 

  по учебному 
плану 

 
 
 
 
 

заместитель 
директора  
по УВР  
 
 

 
 

Работа с одарёнными обучающимися в рамках реализации коррекционной программы: 
 

Цель: реализация особых образовательных потребностей одарённых детей; формирование и 
развитие у данных обучающихся способности к самоактуализации, к эффективной 
реализации их потенциальных возможностей   
Задачи:  



- способствовать проявлению одарённости гимназистов в различных видах деятельности 
через оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 
- совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, их специальной 
поддержки; 
-   корректировать и пополнять банк данных одаренных детей школы; 
-  создавать условия для укрепления здоровья одарённых детей;  
- расширять возможности для участия способных и одарённых детей в городских, областных 
олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах. 
 
Основные направления работы: 
1. Идентификация одарённых и талантливых обучающихся: 
 -  анализ особых успехов и достижений ученика; 

 - пополнение и коррекция банка данных по  одарённым обучающим; 

 - психолого-педагогическая диагностика потенциальных возможностей обучающих 

2. Создание условий для самореализации одарённых детей, для проявления творческих 
и интеллектуальных способностей: 
 - включение в учебный план  школы  факультативных и элективных курсов, профильное и 
углубленное изучение предметов общеобразовательной программы; 
 - формирование и развитие сети дополнительного образования; 
 - организация научно-исследовательской,  проектной  деятельности; 
 - организация и  участие в  творческих конкурсах, предметных  олимпиадах, научно - 
практических конференциях;  
 - мониторинг формирования  универсальных учебных действий в рамках учебной 
деятельности; 
3. Педагогическая поддержка одарённых обучающихся: 
 - создание индивидуальных программ по развитию творческого потенциала одарённых 
обучающихся; 
 - стимулирование педагогической поддержки одаренных детей  

 

4.  Работа с родителями одарённых обучающихся: 

- психологическое и педагогическое сопровождение родителей одарённого ребенка; 

Основные мероприятия реализации  работы с одарёнными: 
- организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок;  
- приобретение научной и учебно-методической литературы, необходимой для творческой, 
проектной  и исследовательской деятельности одарённых детей; 
 - поддержка педагогов  - руководителей  проектных, исследовательских и творческих работ 
обучающихся; 
 - проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с 
одарёнными детьми; 
 - разработка индивидуальных программ по сопровождению одарённых обучающихся 

 
      Формы организации образовательной деятельности с одарёнными обучающимися 

 

  Формы 
деятельности   

Задачи Сроки   Ответственные 
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Работа творческой 
группы педагогов 
«Система работы с 
мотивированными 
детьми» 

-повышение 
профессиональной  
компетентности  педагогов в 
вопросах выявления 
творческого потенциала 
обучающих;    
 - поддержка уровня и темпа 
развития одарённости через 
создание условий для 
творческой самореализации 
обучающих, удовлетворения 
их потребностей и интересов 

в течение 
учебного 

года 

 
члены творческой 

группы 

 
Элективные курсы 

 - выявление и учёт 
индивидуальных 
возможностей обучающихся; 
 - повышение степени 
самостоятельности 
обучающихся; 
 -расширение 
познавательных 
возможностей обучающихся;  
 - формирование навыков 
исследовательской, 
творческой и проектной 
деятельности;  

в течение 
учебного 

года 
 

 
 
 
 

заместитель 
директора  
по УВР  
 
 учителя-
предметники 
 
 

 
Предметные недели 

 - повышение мотивации 
обучающихся к изучению 
образовательной области;  
 - развитие творческих 
способностей обучающихся;  
 - реализация широкого 
спектра форм внеурочной 
деятельности;  

в течение 
учебного 

года 
 

заместитель 
директора  
по УВР  
 
 учителя-
предметники 
 

 
Научно-практические  

конференции 

 - привлечение обучающихся 
к исследовательской, 
творческой и проектной 
деятельности;  
 - формирование 
аналитического и 
критического мышления 
обучающихся в процессе 
творческого поиска и 
выполнения исследований;  

по 
учебному 

плану 

заместитель 
директора  
по УВР  
 
 учителя-
предметники 
 

 
Кружки, 

объединения 

 - развитие творческих 
способностей обучающихся; 
 - содействие в 
профессиональной 
ориентации; 
 - самореализация 
обучающихся во внеурочной 
деятельности;  

в течение 
учебного 

года 
 

заместитель 
директора  
по ВР  
 
руководители 
кружков 



 
Работа по 

индивидуальным 
планам, программам 

 - создание индивидуальной 
траектории развития 
личности ребёнка 

по 
учебному 

плану 

заместитель 
директора  
по УВР  
 учителя-
предметники 
 

 
Планируемые результаты организации работы с одарёнными обучающимися 

 
1. Повышение уровня индивидуальных достижений обучающих в образовательных областях, 
к которым у них есть способности.  
2.  Повышение уровня владения  обучающимися ключевыми компетенциями, 
универсальными учебными действиями. 
3. Коррекция и пополнение  банка данных одарённых детей школы. 
4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по актуальным вопросам 
педагогики одарённости. 
5. Успешная социализация детей с высоким уровнем актуализированной одарённости в 
социуме как основа развития их задатков, способностей, дарования. 
6. Удовлетворённость одарённых детей  и родителей  учётом их особых образовательных 
запросов. 
 

      

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
III.1. Учебный план среднего общего образования 
 

Учебный план составлен в соответствии с: 
-   Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 г №51-ФЗ);                                                
- приказом Министерства образования РФ от 17 мая 2012 года №413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014г.,31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г., 
приказов Минпросвещения от 24.09.2020г №519, от 11.12. 2020 №712(далее - ФГОС СОО);  

-приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года  №442 « Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа от 20 ноября 
2020 года № 655); 

- СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28,   
зарегистрированными   в   Минюсте   России   18 декабря 2020 года, регистрационный номер 
61573), изменениями, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2021 (СанПиН – 1.2.3685-21); 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019№171-п « Об 
утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме  либо переводе в 
государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения». 

   Продолжительность учебного года для 10 класса – 11 класса – 34 учебные недели 
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без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока – 45 минут. 10-11 
классы работают в режиме пятидневной учебной недели. 
Расчёт учебного времени на уровень среднего общего образования производится в объёме 2 
лет обучения. Обучающиеся 10 – 11 классов  перешли на обучение по ФГОС СОО. 
Комплектование групп проведено в соответствии с Порядком организации индивидуального 
отбора при приёме либо переводе в МБОУ Селецкой СОШ среднего общего образования с 
углублённым изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

Совокупное учебное время, отведённое в учебном плане на учебные предметы 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(обязательные учебные предметы на базовом уровне, учебные предметы  по выбору на 
базовом и (или) профильном уровнях, курсы по выбору), не превышает  2590 часов за два 
года обучения.  

В 10 классе организован универсальный профиль с углубленным изучением  русского 
языка и биологии.  

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области.  

 В 11 классе продолжается обучение по универсальному профилю без углубленного 
изучения предметов. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 
выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 
обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СОО индивидуальный проект выполняется обучающимся 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 
рамках элективного курса и должен быть представлен в виде завершённого учебного 
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 
прикладного, конструкторского, инженерного. 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 
деятельности. 

К курсам по выбору  относятся факультативные (необязательные для данного уровня 
образования) и элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули) (ч.5 ст.34 Федерального закона №273-ФЗ) в соответствии со 
спецификой и возможностями МБОУ Селецкой СОШ. 

Кроме обязательных учебных предметов, в учебный план включены дополнительные 
учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями МБОУ 
Селецкой СОШ в пределах максимально допустимой учебной нагрузки. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего 
общего образования, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не превышает в совокупности  величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189: 
 

Учебный план универсального профиля взят за основу реализации ФГОС СОО по 
причине малой наполняемости класса. 

 
Индивидуальный учебный план для 10 класса 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


универсального профиля с углубленным изучением  русского языка и биологии  
на профильном уровне   при 5-дневной учебной неделе (на 2 года) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 6/204 

Литература Б 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 10/340 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 6/204 

Естественные 
науки 

Биология У 6/204 

Астрономия 
 

Б 1/34 

Химия Б 2/68 

Общественные 
науки 

История Б 4/136 

Обществознание Б 4/136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 6/204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2/68 

 Индивидуальный проект ЭК 2/68 
 Предметы и курсы по выбору 

Физика 
Информатика 
Литература 
Математика 
Биология 

ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 

11/374 
3/102 
2/68 
2/68 
2/68 
2/68 

ИТОГО   68/2312 

 
 

Индивидуальный учебный план для 11 класса 
универсального профиля при 5-дневной учебной неделе (за 2 года) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/68 

Литература Б 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 10/340 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 6/204 
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Естественные 
науки 

Биология Б 2/68 

Астрономия 
 

Б 1/34 

Химия Б 2/68 

Общественные 
науки 

История Б 4/136 

Обществознание Б 4/136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 6/204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2/68 

 Индивидуальный проект ЭК 2/68 
 Предметы и курсы по выбору 

Физика 
Информатика 
Русский язык 
Литература 
Математика 
 
 

ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
ЭК 
 

17/578 
5/170 
4/136 
3/102 
3/102 
2/68 
 

ИТОГО   68/231
2 

 

          Формы промежуточной аттестации: 
№ 
п/п 

Название предмета Класс  Форма промежуточного контроля 

1 Русский язык 10 Контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
2 Литература 10 Контрольная работа 

11 Итоговая контрольная  работа  

3 Иностранный язык 
(английский/немецкий) 

10 Контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

4 Математика 10 Контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

5 Родной русский 10 Контрольная работа 
6 Физическая культура 10  Контрольная работа  

11  Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

7 История 10 Контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
8 Обществознание (включая 

экономику и право) 
10 Контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

10 Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

9 Химия 10 Контрольная работа 

11 Итоговая контрольная работа 
10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 Контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

11 Астрономия 11 Итоговая контрольная работа 

12 Индивидуальный проект 10, 11 Защита творческого проекта 
13 «Патриот»  внеурочная деятельность 10, 11 Защита творческого проекта 



 

 МБОУ Селецкая СОШ для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

           учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345). 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 700 часов за два года обучения), при этом количество часов внеурочной 

деятельности на учащегося не должно превышать 10 часов в неделю.  

При организации внеурочной деятельности в МБОУ Селецкой СОШ используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.  

При организации внеурочной деятельности МБОУ Селецкая СОШ  руководствовалась 

письмами Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования» 

и №09-1672 от 18.08.2017 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

План внеурочной деятельности  
Направления внеурочной 

деятельности 
Названия курса Класс Количество часов  

в неделю  (за год) 
Педагог 

Духовно-нравственное «Патриот» 10 1 (34) Савченкова С. А. 

Духовно-нравственное «Патриот» 11 1 (34) Савченкова С. А. 
ИТОГО 2  часа  в неделю  (68  часов) 

 
 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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Календарный учебный график 
Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН. 
Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели для учащихся 10-11 

классов (ГИА) 
Продолжительность урока 45 мин. 
Занятия организованы в одну смену. 
Время начала занятий: 9.00 
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднее общее образование - 2 года. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 
Учебный год представлен следующими учебными периодами: полугодиями. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса. 
Освоение обучающимися основных образовательных программ среднего общего 

образования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
 

Учебный период Календарные сроки 
 

Продолжительность 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года  

I четверть С 01 сентября 2021 г. по 24 октября 
2021 г. 

7,5 недель 

Осенние каникулы С 25 октября  2021 г. по 31 октября 
2021 г. 

7 дней 

II четверть С 01 ноября 2021 г. по 29 декабря 
2021 г. 

9 недель 

Зимние каникулы С 30 декабря 2021 г. по  9 января  2022 
г. 

11 дней 

III четверть  С 10 января 2022 г. по 22 марта 2022 
г. 

10  недель 

 Промежуточные каникулы для 1 класса 
С 9 февраля по 15 февраля  2022 г. 

7 дней 

Весенние каникулы С 23 марта 2022 г. по 03  апреля 2022 г. 12 дней 
IVчетверть: 
1-4, 9, 11 кл.  
5 – 8, 10 кл. 

 
С  4 апреля 2022 г. по 25 мая 2022 г. 
С 4 апреля 2022 г. по 31 мая 2022 г. 

 
7,5 недель  
7,5 недель 

 Промежуточная аттестация                         С 11  апреля по 24 мая  
Промежуточная аттестация в переводных 
классах проводится без прекращения 
общеобразовательного процесса. 

6,5  недель 

Государственная итоговая аттестация По отдельному графику 
 

 

Окончание учебного года  не позднее 25 мая для 1- 4 кл. 
не позднее  31 мая для 5-8,10 кл. 

После прохождения государственной 
итоговой аттестации для учащихся 9, 

11 кл. 

 

Летние каникулы: 
1 – 4 кл. 

5- 8, 10 кл. 

 
С 26 мая 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

С 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

 
14 недель 
13 недель 



 
 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

• 23 февраля — День защитника Отечества; 
• 08 марта — Международный женский день; 
• 01 мая — Праздник весны и труда; 
• 09 мая — День Победы; 
• 12 июня — День России; 
• 04 ноября — День народного единства. 

Дни здоровья: сентябрь, апрель. 
Расписание звонков и длительность перемен / 10-11 классы/ 
 
№ п.п. Время звонков Время перемен Продолжительность 

перемен 
Примечание 

1 урок 9.00-9.45 
   

  

9.45-10.00 15 минут Питание в 
столовой 

2 урок 10.00-10.45 
   

  

10.45-10.55 10 минут 
 

3 урок 10.55-11.40 
   

  

11.40-11.50 10 минут 
 

4 урок 11.50-12.35 
   

  

12.35-12.55 15 минут Питание в 
столовой 

5 урок 12.55-13.40 
   

  

13.40-13.45 5 минут 
 

6 урок 13.45-14.30 
   

  

14.30-.14.35 5минут 
 

7 урок 14.35-15.20 
   

 
 

III.2.  Календарный план воспитательной работы 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ШКОЛЫ  
  
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

10-11 1  сентября Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 

обороны (по профилактике ДДТТ, 
пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,   
учебно-тренировочная  эвакуация 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР,   классные 

руководители, учитель 
ОБЖ 
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учащихся из здания) 
Открытие  школьной 

спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

10-11           сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 
движения   «Не будь 

равнодушным» 

10-11           сентябрь  Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 

правонарушений и 
деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

10-11            октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, соц.педагог,  

День учителя в  школе: акция по 
поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

программа. 

10-11            октябрь Заместитель директора по 
ВР 

 

Президентские состязания. Сдача 
норм  ГТО  

10-11    октябрь, апрель Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя дискотека 

или Ура! Каникулы!» 

10-11           октябрь    Классные руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание 

10-11             ноябрь Заместитель директора по 
ВР,  

классные руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Мои права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11            ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11            ноябрь МО учителей-
предметников 

Соревнование по  баскетболу 10-11            ноябрь Учитель физкультуры 
Предметная неделя географии, 

истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11            декабрь МО учителей-
предметников 

  «День Конституции» 10-11            декабрь Заместитель директора по 
ВР 

Школьный этап конкурса 
«Неопалимая купина» 

10-11            декабрь Заместитель директора по 
ВР,  классные 



руководители 
Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в  
школе. Новый год в  школе: 

украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

10-11            декабрь Заместитель директора по 
ВР,   классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11            январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»: Устный журнал 

10-11             январь   Учитель истории 

Лыжные соревнования 10-11              январь Учитель физкультуры 
Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 
воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-
военизированная эстафета, 

«Зимнее многоборье», фестиваль 
патриотической песни, акции по 

поздравлению юношей 

10-11             февраль Заместитель директора по 
ВР,    классные 

руководители, учителя 
физкультуры   и  ОБЖ 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки 
в  гимназии: защита проектов и 

исследовательских работ 

10-11              март Заместитель директора по 
УВР,   классные 
руководители 

8 Марта в  школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!», 
акции по поздравлению девушек 

10-11              март Заместитель директора по 
УВР,   классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11            апрель Заместитель директора по 
ВР,    классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества «Мои таланты» 

10-11             апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители кружков, 

классные руководители 
Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Закрытие  
школьной  спартакиады. Весенний 

День здоровья Акция "Школа 
против курения". Туристические 

походы 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР,   классные 

руководители, учителя 
физкультуры  и  ОБЖ 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Воин и 

партизан», концерт в ДК, проект 
«Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в  школе 10-11 июнь Заместитель директора по 
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ВР 
 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

«Патриот» 10 1 Савченкова С. А. 
«Патриот» 11 1 Савченкова С. А. 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 
 

Работа с родителями 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 
«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  новогодний 
вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», «Детский орден 
милосердия», выпускной вечер и 

др. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 
ВР,    классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 октябрь, март Директор  школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через   сайт  школы 

10-11 в течение года  Директор  школы 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение года Классные руководители 
Совместные   походы  с детьми, 

экскурсии. 
10-11 по плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 по плану Совета Председатель Совета 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
 

Ответственные 



проведения 
Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общегимназическое  выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся  гимназии, 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Рейд    по проверке классных 
уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд   по проверке сохранности 
учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд   по проверке внешнего вида 
уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное  отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся  
школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Руководитель движения 
«Непоседы» 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь  Руководитель движения 
«Непоседы» 

Шефская помощь престарелым 
людям   

10-11 октябрь, апрель  Руководитель движения 
«Непоседы» 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

10-11 ноябрь  Руководитель движения 
«Непоседы» 

Благотворительная акция 
«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения 
«Непоседы»   

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль  Руководитель движения 
«Непоседы»   

Экологическая акция «Бумажный 
бум» 

10-11 апрель  Руководитель движения 
«Непоседы»   

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 
движением :  «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

10-11 апрель  Руководитель движения 
«Непоседы»   
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павших»,  «О сердца к сердцу», 
«Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь 

пожилому  человеку», «Здоровая 
перемена» и др.) 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение года  Руководитель движения 
«Непоседы»   

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в  школе «Мир 

профессий» профориентационная 
игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 
 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР,   классные 
руководители 

Ярмарка  ВУЗов 10-11 в течение года Заместитель директора по 
ВР,   классные 
руководители 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 в течение года  Заместитель директора по 
ВР 

Оформление классных 
уголков 

 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории города 

10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению  
школьных   клумб 

10-11 сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 в течение года Классные руководители 

 
Школьные медиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Публикации собственных 
рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 
«Школьное окно» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «Школьное окно» 10-11 1 раз в четверть Редактор газеты 
«Школьное окно» 



Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 в течение года Классные руководители 

 
Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов в Доме 
культуры 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсия в районный 
(школьный) музей «Наши земляки 

– участники локальных войн» 

10-11 февраль  Классные руководители 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр, в цирк 

10-11 По плану  
классного 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсии в музей, пожарную 
часть, предприятия 

10-11  По плану  
классного 

руководителя 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 
 
 

III.3.  План внеурочной деятельности 
 

План внеурочной деятельности ФГОС СОО МБОУ  Селецкой СОШ обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего  общего образования и определяет общий и 

максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и формы внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный 

подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои 

творческие способности и интересы. 

План внеурочной деятельности   создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в 

выборе профиля обучения с учётом возможностей образовательного учреждения и 

педагогического коллектива  школы. 

      Нормативная база. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов в МБОУ  Селецкой 

СОШ осуществляется в соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010г.    

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования». 
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 Цель и задачи внеурочной деятельности 
        Цель внеурочной деятельности: обеспечение достижения обучающимся планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы за счёт расширения 
информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 
деятельность, повышения гибкости её организации. 
        Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся: 
� воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
� воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
� воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
� воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
� воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
        Цель и задачи внеурочной деятельности ориентированы на становление следующих 
личностных характеристик учащихся: 
� любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
� уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
� любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
� владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; 
� готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом; 
� доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 
� выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
  
         План внеурочной деятельности в 10-11-х классах обеспечивает достижение 
планируемых результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы 
ФГОС СОО и отражает запросы участников образовательного процесса. 
 
         Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 
� план внеурочной деятельности является одним из основных организационных механизмов 
реализации основной образовательной программы общего образования; 
� план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 
� план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 
обучающихся на ступени среднего общего образования до 136 часов за два года (количество 
часов на одного обучающегося определяется его выбором); 
� внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 
обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): физкультурно-
спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное; 
� реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 
результатов освоения курса; 
� внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и 
основной образовательной программе общего образования; 
� внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ОО рассматривается как процесс 
взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно – урочной, и направленной на достижение 



планируемых результатов усвоения ООП среднего общего образования   МБОУ   Селецкой 
СОШ. 
  
            План внеурочной деятельности в 10-11-х классах направлен на решение следующих 
задач: 
- усиление личностной направленности образования; 
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 
- улучшение условий для развития ребёнка; 
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся. 
          Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 
         МБОУ  Селецкая СОШ  использует оптимизационную модель (в реализации 
внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники).   
         Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 
Формы внеурочной деятельности. 
         Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, познавательные игры и беседы, поисковые и научные исследования, 
конференции, диспуты, общественно полезные практики, олимпиады,  соревнования, 
проектную деятельность, секции, кружки, студии; конкурсы рисунков, рассказов и 
сочинений, и др. 
                                           
                                              Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 
� освоение национальных ценностей, традиций, культуры; 
� ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 
� основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях  социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 
� сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 
� гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
� уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
� уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам на силы и готовность противостоять  им; 
� уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 
других людей, оптимизм в восприятии мира; 
� потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
� позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 
исследовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
Коммуникативные результаты 
� учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
� формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
� устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
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� аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 
� задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
� адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
� работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
Познавательные результаты 
� основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
� проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
� осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
� объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
� основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 
 
         Содержание внеурочной деятельности  учитывает особенности, образовательные 
потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития личности:  
духовно - нравственное. 
Духовно-нравственное направление  реализуется через программу внеурочной 
деятельности  «Патриот» 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-
нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 
других институтов общества.  
Основные задачи:  
� формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  

� формирование основ российской гражданской идентичности; патриотизма, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);  

� укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

� формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 
и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и 
самоуважения, жизненного оптимизма;  

� формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

� принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

� развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
  СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   СОО                                                         
на  2021 – 2022 учебный год 

Направление внеурочной 
деятельности  

Форма   организации 
внеурочной деятельности 

 

Класс Количество 
часов  в 

неделю  (за 
год) 

Духовно-нравственное  «Патриот» 10 1 (34) 
Духовно-нравственное «Патриот»                          11 1 (34) 

  

ИТОГО 2  часа   в неделю  (68 часов) 
 

 
 
III.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

III.4.1. Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МБОУ Селецкая СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Требования к кадровым условиям реализованы в части: 

- укомплектованности школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровнем квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывностью профессионального развития педагогических работников школы. 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

  Форма   организации 
внеурочной деятельности 

                                                

Количество часов  в неделю 
(за год) 

Всего на 
уровне 
СОО 

10 
класс 

11 
класс 

Духовно-
нравственное 

 «Патриот» 1(34) 1(34) 2(68) 

ИТОГО 1  (34) 1 (34) 2 (68) 
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В школе созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; - выявления, развития и 

использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

 
III. 4.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования  

 

МБОУ Селецкая СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Для всех учителей, работающих в школе, характерна высокая исполнительная 

дисциплина и постоянное стремление к повышению качества учебного процесса. 

Педагогический коллектив имеет свои традиции, ориентирован на инновационную 

деятельность. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ 

ников 

ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 



Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-хозяйствен-

ную работу образова-

тельного учреждения 

1 Высшее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает совер-
шенствование методов 
организации образова-
тельного процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством образова-
тельного процесса. 

3 Высшее 
профессиональное 
образование 

Высшее 
профессиональное 
образование 

Учитель Осуществляет обучение 
и воспитание обучаю-
щихся, способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознан-
ного выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

19 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профес-
сиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, соот-
ветствующей 
преподаваемому 
предмету 

Высшее 
профессиональное 
образование - 14 
чел 
 Среднее 
специальное-5 чел 

Старший 
вожатый 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры обучающихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитатель-
ные и иные мероприятия. 
Организует работу детс-
ких клубов, кружков, 
секций и других объеди-
нений, разнообразную 
деятельность обучаю-
щихся и взрослых. 

1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Высшее 
профессиональное 
образование 
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Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к инфор-
мационным ресурсам, 
участвует в их духовно- 
нравственном воспи-
тании, профориентации 
и социализации, содей-
ствует формированию 
информационной компе-
тентности обучающихся 

1 Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность». 

Среднее 
специальное 

Социальный 
педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства 
обучающихся 

1 высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 

Высшее 
профессиональное 

образование  

 
 

В школе создана система повышения квалификации педагогических кадров, которая 

обеспечивает: 

- оптимальное вхождение работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

- освоение ФГОС среднего общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Анкетирование педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений и творческих групп учителей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров лицея по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 



программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формы повышения квалификации: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, 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. 

 Непрерывное повышение квалификации педагогических работников учреждения 

осуществляется через: 

• Курсовую переподготовку (на базе БИПКРО и других образовательных организаций); 

• Внутришкольную систему повышения квалификации (работа методических объединений, 

методического совета, творческих групп; заседания педагогического совета, семинары, 

обмен опытом через уроки коллективного посещения, мастер - классы и т.д.); 

• Систему повышения квалификации работников Трубчевского района (работа 

методических объединений, творческих групп, постоянно действующих семинаров, 

школы молодого управленца, классных руководителей; обмен опытом через уроки 

коллективного посещения, мастер - классы и т.д.); 

• Дистанционное образование; 

• Самообразование. 

Педагогический коллектив школы постоянно повышает свою квалификацию на 

различных курсах. 100 % учителей повысили своё педагогическое мастерство. Все учителя 

используют в своей работе информационные технологии 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
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кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Администрация школы ведёт учёт личных достижений педагогов, среди которых: 

• участие и победы в творческих, профессиональных конкурсах; 

• выступления на конференциях, семинарах, мастер-классах в межаттестационный период; 

• высокое качество образования учеников, победы во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

 При оценке качества деятельности педагогических работников так же учитываются: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их 

родителями (законными представителями); 

- 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 образовательных отношений. 

В образовательной организации создана система методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО. 

Методическая работа детально планируется на учебный год и утверждается педагогическим 

советом образовательной организации. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС СОО; 

- конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС СОО; 

- участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

- участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 



направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, 

резолюции и т. д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение 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 ФГОС СОО. 

 

 
III.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

В МБОУ Селецкой СОШ созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования. Образовательный 

процесс осуществляется на основе развивающего обучения с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психо-эмоционального климата. 

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 школы осуществлять образовательную деятельность на 

оптимальном уровне. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 



130 
 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательной организации является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания педагогических 

кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению 

психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

семинары, практические занятия. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 



на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 

компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 
№  Проблемы Предполагаемые пути решения 

ФГОС СОО 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение благоприятных условий 
прохождения адаптации обучающимися к 
профильному обучению (10 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение психолого-
педагогических диагностик, 
анкетирований на изучение 
адаптации; удовлетворённости 
обучающихся выбранным профилем, 
предложенным перечнем элективных 
курсов. 
2. Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций для 
обучающихся и родителей. 
3. Взаимодействие с классным 
руководителем, учителями-
предметниками, администрацией по 
итогам диагностик, предоставление 
рекомендаций. 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение преемственности в 
психологическом сопровождении 
формирования УУД у обучающихся (оценка 
уровня сформированности личностных и 
метапредметных компетенций)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Разработка программы 
мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий в 
старшей школе.  
2.Реализация программы 
«Формирование и развитие 
универсальных учебных действий» 
(при необходимости корректировка 
психологических составляющих  в 
формировании УУД с учетом 
индивидуальных особенностей 
адаптации старшеклассников). 
(Ответственные: завуч по УВР,   
учителя-предметники). 
3. Ежегодный анализ показателя 
личностных результатов (изучение 
портфолио). 
4. Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций педагогов, 
работающих по ФГОС СОО,  по 
обсуждению результатов 
отслеживания сформированности 
УУД. 
5. Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций родителей 
по вопросам оказания помощи и 
поддержки обучающимся на этапе 
перехода к профильному обучению. 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся на этапе профессионального и 
жизненного самоопределения 

 

 

 

 

 

 

 

1. Реализация проф.диагностик, 
мониторингов «Твой выбор», 
анкетирований с обучающимися, 
направленных на выявление 
профессиональных интересов и 
склонностей. 
2. Проведение  индивидуальных и 
групповых проф. консультаций, 
психологического просвещения с 
обучающимися и родителями. 
3. Проведение с выпускниками 
профориентационных тренингов, 
классных часов, агитационных бесед 
и встреч. (Ответственные:  классные 
руководители, завуч по ВР). 
 



4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование ценности здоровья и 
безопасного образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Реализация в образовательном 
учреждении «Программы 
формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного 
образа жизни», «Программы 
духовно-нравственного развития», 
«Программы воспитания и 
социализации учащихся», программ 
внеурочной деятельности. 
(Ответственные: завуч по ВР, 
классные руководители,  учителя-
предметники). 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся на этапе подготовки и сдаче 
ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение с обучающимися 
цикла тренинговых занятий 
«Психологическая подготовка к 
ГИА». 
2. Осуществление психологического 
просвещения, индивидуального и 
группового консультирования по 
оказанию помощи выпускникам в 
построении индивидуального 
образовательного маршрута, в 
выборе траектории жизненного пути. 
(Ответственные: классные 
руководители, учителя-
предметники). 
3. Консультирование родителей и 
педагогов по вопросам 
психологической готовности 
обучающихся к ГИА, 
профессионального самоопределения 
и построения индивидуальной 
образовательной траектории. 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психолого – педагогическое сопровождение 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями (одаренных детей; детей с 
ограниченными возможностями здоровья)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Реализация преемственности в 
сопровождении   обучающихся с 
признаками одарённости.  
Реализация программы «Учебно-
исследовательская и проектная 
деятельность». 
2. Составление плана 
индивидуального сопровождения 
одарённого ребёнка (Ответственные: 
классный руководитель, учителя-
предметники). 
3. Изучение условий 
образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ (Ответственные: 
завуч по УВР, классный 
руководитель, учителя-предметники). 
4. Составление и реализация 
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индивидуальных программ 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ. 
(Ответственные: завуч по УВР, 
классный руководитель, учителя-
предметники). 
5. Индивидуальные консультации с 
родителями обучающихся, имеющих 
особые образовательные 
потребности. 
 

 
 
III.4.4. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 
- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 
- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 
индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 
формирования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
(содержание) муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 
задания по оказанию образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного основного общего образования осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 
образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
основного общего образования, включая: 

•расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
основного общего образования; 

•расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 
•прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета включены 
расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 



платы педагогических работников за выполняемую ими учебную. 
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 
нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 
поправочными коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда МБОУ 
Селецкой СОШ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. В Положении 
определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 
образовательной программы основного 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 и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС образовательное учреждение организует внеурочную 
деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах. 
Внеурочная деятельность осуществляется через проведение занятий в рамках кружков, 
секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
образовательного учреждения и за счет выделения ставок педагогов дополнительного 
образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 
организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги состоят из затрат: 
1. На оплату труда и начисление на выплаты по оплате труда персонала. 
2. На расходные материалы. 
3. На общехозяйственные нужды. 
4. На коммунальные услуги. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии; 
5) на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

•нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

•нормативные затраты на содержание прилегающих территорий (вывоз мусора и 
отходов). 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и 
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 
средств пожаротушения). 
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Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора в 
соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 
необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 
периоде (году). 

 
III.4.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

МБОУ Селецкая СОШ располагается по адресу Брянская область, Трубчевский район, с. 
Селец, улица Трубчевская, дом 49. 

Состояние      материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса 
оценивается как удовлетворительное. 
Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами безбарьерной среды 
для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 
 

№п
/п 

Объекты 
материально-
технической 
базы 

Необ-
ходимо 

Имеется Процент 
оснащенности  

Наличие 
документов 
по технике 
безопасности 

Наличие и 
состояние 
мебели 

1 Кабинет химии 1 1 55 имеются Имеется, 
удовл. 

2 Кабинет физики 
и информатики 

1 1 55/80 имеются Имеется, 
удовл. 

3 Кабинет 
русского языка 
и литературы  

2 2 75 имеются Имеется, 
удовл. 

4 Кабинет 
математики 

1 1 75 имеются Имеется, 
удовл. 

5 Кабинет ИЗО и 
музыки 

1 1 50 имеются Имеется, 
удовл. 

6 Кабинет 
биологии и 
географии 

1 1 80 имеются Имеется, 
удовл. 

7 Мастерские 1 1 55 имеются Имеется, 
удовл. 

8  Спортзал 1 1 65 имеются Имеется, 
удовл. 

 
Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 
    физкультурный зал - имеется, приспособленное помещение, емкость - 30 человек, 
состояние - отличное; 
    тренажерный зал,  бассейн,  музыкальный зал, музей - не имеется; 
     учебная мастерская - имеется, приспособленное помещение, вместимость - 15 человек;   

состояние - удовлетворительное; 

 



      
     компьютерный класс - имеется, приспособленное помещение, емкость 12 - человек, 
состояние – удовлетворительное. 
Организация компьютерной техникой  - обеспечена не в полном объеме. 
Общее количество компьютерной техники – 22 единицы, планируется к закупке в текущем 
учебном году – 0 единиц.        
 Основные недостатки: 
- выработанный ресурс компьютерной техники; 
- отсутствие квалифицированного сопровождения компьютерной техники; 
- отсутствие  компьютерной техники и выхода в сеть Интернет  в учебных кабинетах; 
- отсутствие высокоскоростного Интернета; 
- характеристики компьютеров не соответствуют современному ПО; 
- отсутствие антивирусных лицензионных программ. 
Наличие обеспеченности организации спортивным оборудованием и инвентарем: имеется,  
обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное. 
Потребность в спортивном оборудовании: имеется: 

лыжные ботинки – 25 шт., лыжи – 25 шт., мячи волейбольные – 3 шт., мячи футбольные – 2 

шт., скакалки гимнастические – 30 шт.. 

 
Основные недостатки: выработанный ресурс вышеуказанного спортивного оборудования. 
Обеспеченность  организации  учебной  мебелью  -  удовлетворительное. 
    Организация нуждается в обновлении учебных кабинетов: 
      Необходимо обновление химических реактивов для проведения лабораторных работ по 
химии. 
 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Число книг в библиотечном фонде 9858 
в том числе:  
учебники 1402 
учебно-методическая литература 668 
Книжный фонд 7788 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 22 
из них переносных компьютеров (Ноутбуков) 5 
Число кабинетов информатики 1 
в них рабочих мест с ЭВМ 12 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 3 
Наличие внутришкольной локальной сети  
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Тип подключения к сети Выделенная линия 
Скорость подключения к сети Интернет 1 Мбит/с 
Наличие медиатеки имеется 
Электронная почта школы school.seletc@yandex.ru 
Официальный сайт школы http://trb-slt.sch.b-edu.ru/ 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 90% 
 
   
Методический фонд и фонд учебников нуждается в пополнении. 
Потребность в обновлении книжного фонда имеется. 
Условия питания и охраны здоровья: 
организация питания осуществляется на базе пищеблока школы.  
Совершенствование материально-технической базы является необходимой основой создания 
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хороших условий для развития школы. 
В целях развития материально-технической базы школы предполагается продолжить: 

• техническое оснащение кабинетов; 
• обновление спортинвентаря; 
• обновление библиотечных фондов. 

 
 
III.4.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 
Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей: 

- комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы; 

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы; 

- систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной 
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 
Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных 
программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении образовательной деятельности и 
др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы 



В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 
том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 
периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 
программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 
в МБОУ Слецкой СОШ обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио- видео 
сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

-получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 
отдыха и питания; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет(ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

В МБОУ Селецкой СОШ создан и функционирует сайт образовательной организации, 
посредством которого осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; на сайте школы отображается учебно-воспитательная деятельность школы; 
размещаются творческие работы учащихся и учителей; освещается подготовка к ГИА; 
представляются результаты работы школы по итогам учебного года в виде отчета 
самообследования. 

Участники образовательных отношений - компетентны в решении учебно--
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Учебники, используемые при реализации обязательной части основных образовательных программ  
 

1.1.3 Среднее общее образование 
10 класс 

1.1.3.1.1.9.1 Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 ООО «Дрофа» 
1.1.3.1.2.2.1 Лебедев Ю.В.  Литература 10 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.3.1.1.6.1 Горинов М.М., Данилов А.А. и др.; под ред. 
Торкунова А.В. 

История. История России 10 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.3.1.3.1 Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. 
Новейшая история. 1914 г. – 
начало XXI в.: 

10-11 ООО «Русское слово – учебник» 

1.1.3.3.5.2.2 Котова О.А., Лискова Т.И. Обществознание 10-11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.2.1.2.1  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д. Английский язык  10 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.4.1.1.1 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачева М. В. Алгебра и начала 

математического анализа 
10-11 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.5.1.7.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский  Н.Н. Физика 10 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.5.2.3.1 Чаругин В.М. Астрономия 10-11 Издательство «Сферы» 
1.1.3.5.3.2.1 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.. Лунин В.В. и 

другие 
Химия 10 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.1.1 Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и 
другие 

Биология. Общая биология 
(углубленный уровень) 

10 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.2.2.1.1 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык 10 «Вундеркинды плюс» 
 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.4.2.6.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Ю.Т. Информатика 10 Издательство «Просвещение» 

     
11 класс 

1.1.3.1.1.9.1 Гольцова Н.П., Шамшин И.В. Русский язык 10-11 ООО «Русское слово» 
1.1.3.1.2.1.2 Журавлёв В.П. Литература 11 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.3.1.12.2 Загладин Н.В. История. Всеобщая история 11 ООО «Русское слово – учебник» 
1.1.3.3.5.1.2 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев Обществознание 11 Издательство «Просвещение» 



А.И./ Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
1.1.3.3.1.4.1 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 

1914 г. – начало XXI в. 
11 ООО «Русское слово – учебник» 

1.1.3.2.1.7.2  Афанасьева О.В., Михеева И.В., Дули Д. Английский язык  11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.2.2.1.2 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд О.В. Немецкий язык 11 «Вундеркинды плюс» 
1.1.3.4.1.1.1 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачева М. В. Алгебра и начала 

математического анализа 
10-11 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б. Геометрия 10-11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский  Н.Н. Физика 10 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.5.2.1.1 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 10-11 ООО «Дрофа» 
1.1.3.5.3.2.2 Еремин В.В., Кузьменко Н.Е.. Лунин В.В. и 

другие 
Химия 11 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.5.4.5.2 Пасечник В.В., Каменский А.А. и др./ Под ред. 
Пасечника В.В. 

Биология. Общая биология 11 Издательство «Просвещение» 

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

11 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 10-11 Издательство «Просвещение» 
1.1.3.5.4.5.2 Пасечник В.В., каменский А.А., Рубцов А.М. и 

другие 
Биология. Общая биология 
(базовый  уровень) 

11 Издательство «Просвещение» 
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Методические материалы 
Класс Предмет Методическое пособие 

10 – 11  Русский язык 

 

Поурочные разработки по русскому языку: 11класс/ 

Н.В.Егорова, И.В.Золотарева.- М, ВАКО, 2010 

Тренажёр по русскому языку: Орфография: 10 класс. ФГОС/ 
М.Ю. Никулина. – М.: «Экзамен», 2020 
Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций/ Г.А. 
Богданова.- М.: Просвещение, 2017 
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ. 30 тренировочных вариантов 
по демоверсии 2022 года. 11 класс: учебно-методическое 
пособие/ Сенина Н.А., Андреева С.В., Гармаш С.В.; под ред. 
Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2021 
ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 
вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное 
образование, 2021 
Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку: рабочая тетрадь. 10 – 
11 классы/ Автор-составитель Казбек-Казиева М.М. – М.: 
ВАКО, 2019 

10 – 11  Литература Поурочные разработки по литературе 19 в.: 10 класс,- 4-е изд., 
перераб. и доп.- М.:ВАКО,2011. 
Русская литература XVIII-XIX веков/ Д.А.Смирнова, 
Л.В.Соколова. -  Москва, «Просвещение», 2010г. 
Русская литература: методическое пособие/ Е.М. Болодырева, 
Н.Ю. Буровцева.-  Дрофа, 2010г. 

10 - 11 Родной язык 

(русский) 

Все правила русского языка. Пособие для учителей и 
школьников/ Алексеев Ф. – М.: «Издательство АСТ», 2018.  
Русская словесность. От слова к словесности/ Альбеткова Р.И. 
– М.: Дрофа, 2009. 3. Горшков А.И. Русская словесность. – М.: 
Дрофа, 2000.  
Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы./  
Нарушевич А.Г. - Ростов-наДону: Легион, 2017. 

   10 -11      Английский 

язык 

Грамматический сборник упражнений. Ю. Голицынский. Изд. 

Каро – 2018 

Тесты. Дидактический материал. Изд. Айрис – Пресс – 2011. 

Устный экзамен. Тексты для чтения. И.В. Цветкова. / Изд.  

Глосса – Пресс. 2020 

Сборник упражнений для подготовки устной части ЕГЭ/ В.П. 

Кузовлев. Москва – 2020 

Н.В. Багрова. Сборник упражнений по лексике. Изд. «Союз» 

С.Петербург, 2018 

И.П.Крылова, Е.М.Гордон «Употребление артиклей в 

английском языке. Изд. Лист Нью., г. Москва  2019 

10-11 История Справочник учителя истории и обществознания. ФГОС. / 
Сечина Т.И., Ремчукова М.В., Учитель, 2021 г. 
История. 5-11 классы. Даты. Справочник. ФГОС. / Лебедева 
Р.Н.  Экзамен, 2021 г. 
Проверочные и контрольные работы. Всеобщая история. 
История древнего мира. / Е.А.Крючкова. Просвещение, М., 



2018г. 
 "ЕГЭ 2022 История. Типовые экзаменационные варианты. 30 
вариантов". / Артасов И.А. Национальное образование, 2022 г. 
 ЕГЭ-2022. История. Тематические тренировочные задания. 
/В.И. Егорова,  2022 г. 
История. ЕГЭ-2022.   Тематический тренинг. / Пазин Р.В. , 
Ушаков А.В. Легион. 2022 г. 
История. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ. / Баранов 
П .А. АСТ. 2020 г. 

10-11 
  

Обществознание 
  

Е.С.Королькова. Е.Л.Рутковская. Обществознание. 
Тематический тренажер. Изд. Учпедгиз, М.. 2019 
А.Ю.Лазебникова, Е.С.Королькова, Е.Л. Рутковская. 
Обществознание. Задания для подготовки к ЕГЭ. Изд. Экзамен. 
М., 2019 
А.Ю.Лазебникова, Т.В.Коваль. Обществознание. Типовые 
тестовые задания от разработчиков ЕГЭ. Изд. Экзамен, м.. 2020 
Е.С.Королькова. Е.Л.Рутковская. Обществознание. 
Тематический тренажер. -  М.: Изд.Учпедгиз, 2020 
ЕГЭ-2022. Обществознание 14 вариантов. Типовые варианты 
экзаменационных заданий. / Лазебникова А.Ю. , Коваль Т.В. 
Экзамен, 2021 г. 
ЕГЭ-2022. Обществознание 14 вариантов. Типовые варианты 
экзаменационных заданий. /О.А. Котова, Т.Е. Лискова/. 
Национальное образование.2022 

10-11 Алгебра Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы к учебнику Ш. А. Алимова и др. 10 класс: учеб. 
Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни/ М.И.Шабутин и др.-
М.:Просвещение,2015 
Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций/Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва.- М.: 
Просвещение,2015. 
Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы к учебнику Ш. А. Алимова и др. 11 класс: учеб. 
Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубленный уровни/ М.И.Шабутин и др.-
М.:Просвещение,2015 
Алгебра и начала математического анализа. Методические 
рекомендации. 11 класс: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций/Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачёва.- М.: 
Просвещение,2015. 

10-11 Геометрия Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. 
Москва. Просвещение.2011 

Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. 
Москва.  Просвещение.2011г. 
Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. 
Геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2018 

В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. 
Дифференцированный подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 
2012 
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В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. 
Дифференцированный подход, 11 класс. Москва. «ВАКО». 
2012 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. 
Книга для учителя. Москва. Просвещение.2012 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные 
проверочные и зачётные работы. Устная геометрия. 10-11 
классы. Москва. ИЛЕКСА. 2015 

10 - 11 Биология Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория, 

тренировочные задания: учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2021. 

Биология. ЕГЭ. Раздел «Генетика». Теория, тренировочные 

задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2021. 

Биология. ЕГЭ. Раздел «Эволюция органического мира». 

Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие 

/ А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2021. 

Биология. ЕГЭ. Раздел «Экология». Теория, тренировочные 

задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – 

Ростов н/Д: Легион, 2021. 

10-11 Химия О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. 
Методическое пособие. 
О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый 
уровень. Рабочая тетрадь. 
О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый 
уровень. Проверочные и контрольные работы. 
Химия. ЕГЭ-2020. 10-11-е классы. Тематический тренинг. 

Задания базового и повышенного уровней сложности: учебно-

методическое пособие / под ред. В. Н. Доронькина. – Ростов 

н/Д: Легион, 2019 

10-11 Физика Физика. 10 класс: дидактические материалы / А..Е. Марон, Е.А. 
Марон. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 
Физика. 11 класс: дидактические материалы / А..Е. Марон, Е.А. 
Марон. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007 
Сборник задач по физике: Изд-е 10-е, стереотипное/ Рымкевич 
А.П. — М.: Дрофа, 2006 
Сборник задач по физике 10-11 кл.: пособие для 
общеобразовательных учреждений/ Г.Н. Степанова. - М:  
Просвещение, 2009 
Тематические тренировочные варианты. Физика/ М.Ю. 
Демидова. – М.: Национальное образование, 2017 
Контрольные работы в новом формате. Физика.10-11класс/ 
Годова И.В.-М.: «Интеллект-центр»,2011 

10-11 Информатика Практикум. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 
класс/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К. -  М.: Бином. Лаборатория 
знаний. 2012 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: практикум для 10-11 классов. – М. Бином. 
Лаборатория знаний, 2011. 



Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый 
уровень. 10-11 классы: методическое пособие. – М. Бином. 
Лаборатория знаний, 2011 

Информатика. Задачник-практикум. В 2т./ под ред. И.Г. 
Семакина, Е.К. Хеннера. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 
2011 

10-11 Астрономия Астрономия. Методическое пособие: 10–11классы. Базовый 
уровень: учеб. пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 
2017. 

10-11        ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс, 
методическое пособие/ С.В.Ким –М.:Вентана-Граф,2020 

10-11 Физическая 
культура 

Физическая культура. 10-11 классы. Методическое пособие/ 
Погадаев Г.И. – Российский учебник, 2017.                                                                     
Физическая культура. 10-11 классы. Методические 
рекомендации/ Лях В.И.- М.; Просвещение. 2017. 

10-11 Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект. 10-11 класс. Методическое пособие. 
/Комаров Б.А./.Каро.2019 

 

III.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико--

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательной деятельности и повышение содержательности реализуемой 

образовательной программы среднего общего образования, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников образовательной 

организации и оценки качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энерго-эффективности при эксплуатации здания; 

- развитие системы оценки качества образования; 

-создание условий для достижения выпускниками средней школы высокого уровня 

готовности к обучению в ВУЗах, ССУЗах и их личностного развития. 

 

III. 6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

гимназии требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.). 

Ежегодно 

 2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации. 

Июнь-август 

 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Август  



4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС среднего общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом. 

Август  

 5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС СОО. 

Май - июнь  

 6. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса 

По мере 

необходимости 

 7. Доработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

-  календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

 

Август   

Июнь  

Август  

Июнь  

 оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования 

Июнь  

 Июнь  

 Июнь  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов. 

 

8. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Август - сентябрь 

9. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Сентябрь  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО. 

В течение 

учебного года 
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общего образования 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май - июнь  

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности. 

Май - июнь  

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

Май - июнь  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

Март - апрель  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной  

организации в связи с введением ФГОС среднего 

общего образования. 

Ежегодно 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС среднего общего образования 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС. 

Постоянно 

2  Информирование родительской Постоянно  

общего образования общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них. 

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП среднего общего 

образования. 

Ежегодно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации. 

Сентябрь  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

Июнь  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС. 

Постоянно 



3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС среднего 

общего образования. 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации. 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС среднего общего образования 

Постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Постоянно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 

III. 7. Контроль за состоянием системы условий 
 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

 
III. 8.  Оценочные материалы прилагаются к основной образовательной программе 

основного общего образования.  
 

http://trb-slt.sch.b-edu.ru/Банк-оценочных-заданий/ 
 

http://trb-slt.sch.b-edu.ru/%d0%91%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
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	I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	   1.1. Пояснительная записка  
	Введение 
	Общая характеристика основной образовательной программы. 
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре: 
	Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 
	Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

	1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 
	Общие положения 
	Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов 
	Особенности оценки метапредметных результатов 
	Особенности оценки предметных результатов 
	Организация и содержание оценочных процедур 
	Родной язык (русский) 
	Математика 
	Иностранный язык 
	Информатика 
	История 
	Обществознание 
	Биология 
	Физика 
	Химия 
	Основы безопасности жизнедеятельности 
	Физическая культура 
	Индивидуальный проект 
	 Обучающийся научится: 


	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
	II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 
	II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
	II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
	II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
	II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
	Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
	Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 
	      Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий. 
	II.2. Программы отдельных учебных предметов (см. приложение) 
	Русский язык 
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

	А.С. Пушкин 
	М.Ю. Лермонтов 
	Н.В. Гоголь 
	А.Н. Островский 
	И.А. Гончаров 
	И.С. Тургенев 
	Ф.И. Тютчев 
	А.А. Фет 
	Н.А. Некрасов 
	Ф.М. Достоевский 
	Л.Н. Толстой 
	А.П. Чехов 
	РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
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	М. Горький 
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	А.А. Блок 
	В.В. Маяковский 
	С.А. Есенин 
	М.И. Цветаева 
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	А.А. Ахматова 
	Б.Л. Пастернак 
	М.А. Булгаков 
	М.А. Шолохов 
	А.Т. Твардовский 
	А.И. Солженицын 
	Проза второй половины XX века 
	Поэзия второй половины XX века 
	Драматургия второй половины ХХ века 
	II.4. Программа коррекционной работы 
	4.  Работа с родителями одарённых обучающихся: 
	- психологическое и педагогическое сопровождение родителей одарённого ребенка; 


	универсального профиля с углубленным изучением  русского языка и биологии  
	на профильном уровне   при 5-дневной учебной неделе (на 2 года) 
	План внеурочной деятельности  
	III.2.  Календарный план воспитательной работы 
	III.3.  План внеурочной деятельности 

	      Нормативная база. 
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