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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Вологодского муниципального 

округа «Ермаковская средняя школа» (далее – МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа») 

разработана  в соответствии с Федеральной образовательной программой среднего общего

 образования, утвержденной  приказом Министерства просвещения   Российской   

Федерации   от   18   мая 2023   г. № 371 (зарегистрирована Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 июля 2023 г., регистрационный № 74228) (далее – ФОП СОО).  

Содержание и планируемые результаты разработанной ООП СОО Школы соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФОП СОО.  

ООП СОО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП СОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

– рабочие программы учебных предметов; 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО и разработаны на основе требований ФГОС СОО к результатам 

освоения программы среднего общего образования. При реализации ООП СОО применяются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебныхдействий и 

их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также 

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания среднего общего образования Школы направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы среднего общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой школой совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям - 

нравственным ориентирам, являющимся основой мировоззрения граждан России, передаваемым 

от поколения к поколению, лежащим в основе общероссийской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Организационный раздел ООП СОО школы определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

учебный план среднего общего образования; 



план внеурочной деятельности среднего общего образования; календарный 

учебный график среднего общего образования; календарный план воспитательной 

работы среднего общего образования. 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования школы содержит 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются, 

проводятся или в которых принимает участие МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» в 

учебном году. 

Целями реализации ООП СОО 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 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; 

– 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. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

- принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 



учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствует требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно- 

эпидемиологические требования). 

ООП СОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за два учебных года не может составлять менее 2170 часов 

и более 2516 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы среднего общего образования в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Школы. 

 
1.1.1. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной 

деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 



школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, технологический). Вариативность в распределении часов на 

отдельные элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы среднего общего образования 
Структура планируемых результатов 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

1) личностным, включающим: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовность к саморазвитию, 

самостоятельности и самоопределению; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно- нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных традиций, 

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы; 

2) метапредметным, включающим: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного 

сотрудничества с педагогическимиработниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

3) предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной 

области. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего общего 

образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

 
Личностные результаты освоения ООП 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально- культурных 

традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=426546&date=23.08.2023&dst=4&field=134


Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 
Метапредметные результаты освоения ООП включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей 

в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 
познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными 

учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 

Предметные результаты освоения ООП включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов 

действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные 

умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ среднего общего образования по учебным 

предметам; 

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

современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на базовом 

и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 



ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

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.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ООП СОО МБОУ ВМО 

«Ермаковская средняя школа» являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа». Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; 
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психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся итоговую аттестацию. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 

предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, 

в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение 

личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых мероприятиях 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней; в соблюдении норм и правил, 

установленных в МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» в ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор профессии. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых

 результатов освоения ООП СОО, которые отражают

 совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий

 (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

ВМО «Ермаковская средняя школа» в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и 

включать диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, 

математической, цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе 

- проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом проекта является одна из 

следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные материалы по социальному 

проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа». 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и 

выбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 



регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к ООП 

СОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ ВМО «Ермаковская 

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

Стартовая диагностика проводится в начале 10 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

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

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 



достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

- стартовая диагностика; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценка уровня функциональной грамотности; 

- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 
Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися программного 

материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с требованиями программы и 

образовательного стандарта, завершающаяся процедурой оценивания. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных 

достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и 

отдельного учителя в частности. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся объѐма 
содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной организацией в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком (апрель-май). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 классов. Промежуточная 

аттестация проводится по окончании учебного года по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. Система оценок 

при аттестации - пятибалльная. 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный 

подход, который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 

предметам учебного плана на основе полугодовых отметок (в 10-11 классах), полученных 

учащимся в течение учебного года. 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на дому, в том числе 

отдельной еѐ части или всего объѐма учебного материала сопровождается промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией; промежуточная аттестация учащихся проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья учеников. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам (дисциплинам), включѐнным в этот план. Учащиеся, временно обучающиеся в 

санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе их текущей или промежуточной аттестации в этих учебных заведениях. 

Порядок выставления оценок при промежуточной аттестации. 

Оценка при промежуточной аттестации отражает все стороны подготовки учащегося, 



выставляется на основании оценок, полученных учащимся при текущей аттестации и учитывает 

фактический уровень знаний, умений, навыков и способов деятельности учащегося. В случае 

возникновения спорной ситуации при выставлении оценки учитываются результаты текущих и 

итоговых контрольных работ. Положительная аттестация учащегося возможна только при 

количестве удовлетворительных оценок не меньше, чем количество неудовлетворительных («1», 

«2» - неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные оценки). 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за четверть и 5-ти и более 

отметок за полугодие. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

отметок, согласно правилам математического округления. 

В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с результатом 

промежуточной аттестации (оценка, неаттестация по предмету), она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра на основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом 

по школе создаѐтся комиссия из трѐх человек, которая определяет соответствие выставленной 

оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс. 

Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс приказом директора на основании решения Педагогического совета. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам (дисциплинам) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету (дисциплине) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

учебным предметам могут быть переведены в следующий класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение либо переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 

их родителей (законных представителей). Учреждение, родители (законные представители) 

создают условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации, при этом: 

классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 

представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями ликвидации 

задолженности; 

заместитель директора по учебной работе организует и координирует работу по 

ликвидации задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей 

документации; 

учитель – предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик имел 

неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и других видов 

заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за выполнение работы, подписи 

учителя. Задания составляются в двух экземплярах. Один из них отдается учащемуся, второй - в 



учебную часть. 

Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался ученик, 

получивший задание. На основании выполнения учащимся план - задания учитель дает 

рекомендацию о переводе, сдает данный документ в учебную часть (срок хранения 1 год). 

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на педагогическом совете, 

по представлению учителей, проводивших занятия. Решение педагогического совета оформляется 

приказом по школе, классный руководитель делает соответствующие записи в классном журнале. 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники учащихся, доводятся 

до сведения родителей (законных представителей). Годовые оценки по предметам (дисциплинам), 

запись о переводе, условном переводе, повторном обучении заносятся классными руководителями 

в классный журнал и личные дела учащихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, 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 форме ЕГЭ проводится 

по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

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. 

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) оценивается по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 



проблему и сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Защита итогового индивидуального 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. 

Итоговые отметки за 11 класс вносятся в электронный журнал и фиксируются в личном 

деле обучающегося, в документе об уровне образования установленного 

образца– аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования. 

Школа применение при реализации обязательной части ООП федеральных рабочих 

программ по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, включая оценочные 

и методические материалы, обеспечивающие реализацию программы, размещены на официальном 

сайте школы https://sh-ermakovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/  

 

2.1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (углубленный уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе Федеральной рабочей программы 

по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский язык и литература») (далее 

соответственно - программа по русскому языку, русский язык). Рабочая программа включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана 

на основе Федеральной рабочей программы с целью оказания методической помощи учителю 

русского языка в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в российском образовании и активные методики обучения. 
Программа по русскому языку позволяет учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС 

СОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии со ФГОС СОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, 

ценностного отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и 

культурам народов России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать 

и уважать мнение других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и 

речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных условиях 

общения, повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого 

общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех ее аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально- бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие 

функциональной (читательской) грамотности обучающихся - способности свободно использовать 

навыки чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и 

использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: "Язык и 

речь. Культура речи", "Речь. Речевое общение. Текст", "Функциональная стилистика. Культура 

речи". 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 
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и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об отражении 

в русском языке традиционных российских духовно- нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальных взаимоотношений; понимание роли русского языка в развитии ключевых 

компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков 

нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых 

средств; совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие); совершенствование умений трансформировать, 

интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно- выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за 

исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 

В соответствии с ФГОС СОО предмет «Русский язык» является обязательным для изучения 

на данном уровне образования. 

На углубленном уровне в МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» изучаются следующие 

предметы: 

универсальный профиль: русский язык. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как знаковая система. Основные функции 

языка. Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения, национальный язык русского народа, один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 
Язык и речь. Культура речи. 

Система языка. Культура речи. 

Система языка, ее устройство, 

функционирование. Культура речи как 

раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 
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словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические 

и пунктуационные правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь иностранных 

слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. 

Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический анализ 

слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Лексический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, 

олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова 

и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные 

слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная и 

книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Морфемный 

и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов разных 

частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имен существительных: форм рода, числа, 

падежа. Основные нормы употребления имен прилагательных: форм степеней 

сравнения, 

краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить, убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы русской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление 

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в 



корне. Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы - и после 

приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных 

частей речи. Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов. Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и ее 

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и поддержание контакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

партнеру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к 

различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и 

другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), план и 

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации 

общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая переработка 

прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанного 

текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 
Общие сведения о языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические изменения в лексике, 

огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и 

другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические 

нормы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, 

эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своем составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своем составе 

числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. 

Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-кровать, 

озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной формы 

управляемого слова. 



Основные нормы употребления однородных членов 

предложения. Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных 

предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: знаки препинания 

в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки препинания между 

частями сложного предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и 

сказуемым. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной речи: 

неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор 

и другие (обзор). 

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

отвлеченность, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, 

учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

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

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 

характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей 

языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 



Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов России; 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 



готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность, в 

том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- исследовательскую 

и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, использовать 

языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития собственной 

эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; разрабатывать план 



решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 
целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального

 и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учетом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в контексте 

изучения учебного предмета "Русский язык", способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и разнообразных 

жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, приобретенному 

опыту; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства и 

способы действия - в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы решения 

проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог; 

развернуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свое мнение, строить 



высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты выбора; 

оценивать приобретенный опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать себя, понимая 

свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; признавать 

свое право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: понимать и использовать 

преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по их 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о лингвистике как 

науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, отражающую 

традиционные российские духовно-нравственные ценности в художественных текстах и 

публицистике; объяснять значения данных лексических единиц с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с точки зрения 

отражения в них истории и культуры народа (в рамках изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых языков (с 

использованием статьи 68 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 1 июня 2005 

г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 25 

октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации"). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать признаки литературного 

языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой практике. 
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Язык и речь. Культура речи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни языковой 

системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, приводить 

соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах. Использовать словари русского 

языка в учебной деятельности. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 



Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, некоторых 

согласных, сочетаний согласных, некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. Лексикология и фразеология. Лексические 

нормы. Выполнять лексический анализ слова. 
Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, паронимов; словарь иностранных 

слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять 

морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

особенностей употребления сложносокращенных слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. Морфология. Морфологические 

нормы. 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, 

деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. Орфография. 

Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения соблюдения 

орфографических правил современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. Использовать орфографический словарь. Речь. 

Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объем устных монологических 

высказываний - не менее 100 слов; объем диалогического высказывания - не менее 7 - 8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект на 

лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 



Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику 

и другие, и прослушанных текстов (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать правила 

русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения, 

повседневном общении, интернет-коммуникации. 
Употреблять языковые средства с учетом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем информации 

в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной задачей, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику 

и другие, и прослушанных текстов (объем текста для чтения - 450 - 500 слов; объем прослушанного или 

прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления разговорной и 

просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) употребления иноязычных 

заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в речевом общении и других. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм согласования 

сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно- падежной формы управляемого слова в 

словосочетании, употребления однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов 

(в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. Основные 

правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил современного 

русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 



Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка 

(разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой стили, язык художественной 

литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров научного, 

публицистического, официально-делового стилей (объем сочинения - не менее 150 слов). 
Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

 

 
2.1.2. Рабочаяпрограмма по учебному предмету «Литература» 

(базовый уровень). 
Рабочаяпрограмма по   учебному   предмету   «Литература»   (предметная   область 

«Русский язык и литература») (далее соответственно - программа по литературе, литература) 

составлена на основе Федеральной рабочей программы. Рабочая программа включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературе. 

 
Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю литературы в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по литературе позволяет учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных во ФГОС СОО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии со ФГОС СОО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учетом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература способствует формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения 

являются феноменом культуры: в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и 

многообразие человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как 

национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10 - 11 классах составляют чтение и изучение 

выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй 
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половины XIX - начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и читательским 

опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным предметом 

"Литература" на уровне основного общего образования, происходит углубление межпредметных связей 

с русским языком и учебными предметами предметной области "Общественно-научные предметы", что 

способствует развитию речи, историзма мышления, формированию художественного вкуса и 

эстетического отношения к окружающему миру. 

В федеральной рабочей программе по литературе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса второй половины XIX - начала XXI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в сформированности 

чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в основе исторической 

преемственности поколений, и уважительного отношения к другим культурам; в развитии ценностно-

смысловой сферы личности на основе высоких этических идеалов; осознании ценностного отношения 

к литературе как неотъемлемой части культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с 

развитием читательских качеств и устойчивого интереса к чтению как средству приобщения к 

российскому литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной культуры, 

базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, 

понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка художественных текстов и 

способствует совершенствованию устной и письменной речи обучающихся на примере лучших 

литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в ФГОС 

СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и осознанием 

исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство русской культуры, 

воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры, состоят в 

приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной литературы второй половины 

XIX - начала XXI века, воспитании уважения к отечественной классической литературе как 

социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе изучения литературы духовного опыта 

человечества, этико- нравственных, философско-мировоззренческих, социально-бытовых, культурных 

традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам отечественной и 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении художественных 

произведений, знание содержания и осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой 

классической и современной литературы, в том числе литератур народов России, а также на 

формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы собственной 

читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению 

интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными читательскими 

практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 
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самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учетом историко- 

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с использованием 

теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном процессе. Задачи связаны с 

развитием представления о специфике литературы как вида искусства и умением сопоставлять 

произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в 

других видах искусств, с выявлением взаимообусловленности элементов формы и содержания 

литературного произведения, а также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению 

художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской 

позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей языка и 

реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни, направлены на расширение 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в литературных 

текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с использованием 

важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном уровне 

образования. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Литература второй половины XIX века. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "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...") и другие. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Тройка", "Я не люблю иронии 

твоей...", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", 

"Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая мода...") и другие. 

Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Одним толчком согнать ладью 

живую...", "Еще майская ночь", "Вечер", "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали..." и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника "История одного города" (не менее двух глав по выбору). 

Например, главы "О корени происхождения глуповцев", "Опись градоначальникам", "Органчик", 

"Подтверждение покаяния" и другие. 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 

Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, "Очарованный странник", "Однодум" и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трех по выбору). Например, "Студент", "Ионыч", "Дама с собачкой", 

"Человек в футляре" и другие. 

Комедия "Вишневый сад". 

Литературная критика второй половины XIX века. 

Статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве", "Что такое обломовщина?", Д.И. Писарева 

"Базаров" и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым художественным 

произведением). 

Литература народов России. 

Стихотворения (не менее одного по выбору). Например, Г. Тукая, К. Хетагурова и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведения Ч. Диккенса "Дэвид Копперфилд", "Большие надежды"; Г. 
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Флобера "Мадам Бовари" и другие. 

Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например, пьесы Г. Гауптмана "Перед восходом солнца", Г. Ибсена "Кукольный дом" и другие. 

 

Содержание обучения в 11 классе. 
Литература конца XIX - начала XX века. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Гранатовый браслет", 

"Олеся" и другие. 

Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "Иуда Искариот", 

"Большой шлем" и другие. 

М. Горький. Рассказы (один по выбору). Например, "Старуха Изергиль", "Макар Чудра", "Коновалов" и 

другие. 

Пьеса "На дне". 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилева и другие. 

Литература XX века. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, "Антоновские яблоки", "Чистый понедельник", 

"Господин из Сан-Франциско" и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, 

фонарь, аптека...", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "О, весна, без конца и без краю...", "О, я хочу 

безумно жить..." и другие. 

Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "А вы могли бы?", "Нате!", 

"Послушайте!", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", "Письмо Татьяне Яковлевой" и другие. 

Поэма "Облако в штанах". 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Гой ты, Русь, моя родная...", 

"Письмо матери", "Собаке Качалова", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", 

"Не жалею, не зову, не плачу...", "Я последний поэт деревни...", "Русь Советская", "Низкий дом с 

голубыми ставнями..." и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Ленинград", "Мы живем, под собою не чуя 

страны..." и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Моим стихам, написанным так 

рано...", "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Идешь, на меня похожий...", "Мне нравится, что 

вы больны не мной...", "Тоска по родине! Давно...", "Книги в красном переплете", "Бабушке", "Красною 

кистью..." (из цикла "Стихи о Москве") и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Песня последней встречи", 

"Сжала руки под темной вуалью...", "Смуглый отрок бродил по аллеям...", "Мне голос был. Он звал 

утешно...", "Не с теми я, кто бросил землю...", "Мужество", "Приморский сонет", "Родная земля" и 

другие. 

Поэма "Реквием". 

Н.А. Островский. Роман "Как закалялась сталь" (избранные главы). 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы "Белая гвардия", "Мастер и Маргарита" (один роман по выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, "В прекрасном и 

яростном мире", "Котлован", "Возвращение" и другие. 



А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Вся суть в одном-

единственном завете...", "Памяти матери" ("В краю, куда их вывезли гуртом..."), "Я знаю, никакой моей 

вины...", "Дробится рваный цоколь монумента..." и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух писателей по 

выбору). Например, В.П. Астафьев "Пастух и пастушка"; Ю.В. Бондарев "Горячий снег"; В.В. Быков 

"Обелиск", "Сотников", "Альпийская баллада"; Б.Л. Васильев "А зори здесь тихие", "В списках не 

значился", "Завтра была война"; К.Д. Воробьев "Убиты под Москвой", "Это мы, Господи!"; В.Л. 

Кондратьев "Сашка"; В.П. Некрасов "В окопах Сталинграда"; Е.И. Носов "Красное вино победы", 

"Шопен, соната номер два"; С.С. Смирнов "Брестская крепость" и другие. 
А.А. Фадеев "Молодая гвардия". 

В.О. Богомолов "В августе сорок четвертого". 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). 

Например, В.С. Розов "Вечно живые" и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Февраль. Достать чернил и 

плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Снег идет", "Любить иных - 

тяжелый крест...", "Быть знаменитым некрасиво...", "Ночь", "Гамлет", "Зимняя ночь" и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения "Один день Ивана Денисовича", "Архипелаг ГУЛАГ" (фрагменты 

книги по выбору, например, глава "Поэзия под плитой, правда под камнем"). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, "Срезал", "Обида", "Микроскоп", 

"Мастер", "Крепкий мужик", "Сапожки" и другие. 

В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного произведения по выбору). 

Например, "Живи и помни", "Прощание с Матерой" и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "Звезда полей", "Тихая моя 

родина!..", "В горнице моей светло...", "Привет, Россия...", "Русский огонек", "Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны..." и другие. 

И.А. Бродский. Стихотворения (не менее трех по выбору). Например, "На смерть Жукова", "Осенний 

крик ястреба", "Пилигримы", "Стансы" ("Ни страны, ни погоста..."), "На столетие Анны Ахматовой", 

"Рождественский романс", "Я входил вместо дикого зверя в клетку..." и другие. 

Проза второй половины XX - начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трех прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов ("Братья и сестры" (фрагменты из 

романа), повесть "Пелагея" и другие); Ч.Т. Айтматов (повести "Пегий пес, бегущий краем моря", "Белый 

пароход" и другие); В.И. Белов (рассказы "На родине", "За тремя волоками", "Бобришный угор" и 

другие); Г.Н. Владимов ("Верный Руслан"); Ф.А. Искандер (роман в рассказах "Сандро из Чегема" 

(фрагменты), философская сказка "Кролики и удавы" и другие); Ю.П. Казаков (рассказы "Северный 

дневник", "Поморка", "Во сне ты горько плакал" и другие); В.О. Пелевин (роман "Жизнь насекомых" и 

другие); Захар Прилепин (рассказ "Белый квадрат" и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть "Пикник 

на обочине" и другие); Ю.В. Трифонов (повести "Обмен", "Другая жизнь", "Дом на набережной" и 

другие); В.Т. Шаламов ("Колымские рассказы", например, "Одиночный замер", "Инжектор", "За 

письмом" и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX - начала XXI века. Стихотворения (по одному произведению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. 

Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины XX - начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 



драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов "Иркутская история"; А.В. Вампилов "Старший 

сын"; К.В. Драгунская "Рыжая пьеса" и другие. 

Литература народов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ Ю. 

Рытхэу "Хранитель огня"; повесть Ю. Шесталова "Синий ветер каслания" и другие; стихотворения Г. 

Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и других. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, произведения Р. 

Брэдбери "451 градус по Фаренгейту"; А. Камю "Посторонний"; Ф. Кафки "Превращение"; Д. Оруэлла 

"1984"; Э.М. Ремарка "На западном фронте без перемен", "Три товарища"; Д. Сэлинджера "Над 

пропастью во ржи"; Г. Уэллса "Машина времени"; О. Хаксли "О дивный новый мир"; Э. Хемингуэя 

"Старик и море" и других. 

Зарубежная поэзия XX века (не менее двух стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта "Мамаша Кураж и ее дети"; М. Метерлинка "Синяя птица"; О. Уайльда "Идеальный муж"; Т. 

Уильямса "Трамвай "Желание"; Б. Шоу "Пигмалион" и других. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на 
уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, демократических, 

семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, изображенными в 

литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного литературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в образовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 



истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отраженным в художественных 

произведениях; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу, в 

том числе воспитанные на примерах из литературы; 
3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в литературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении произведений 

о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной деятельностью героев 

отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том числе ориентируясь на 

поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной читательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических процессов 

на состояние природной и социальной среды, осознание 



глобального характера экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества, с учетом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 
8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего общего 

образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 



вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием собственного 

читательского опыта. 

У   обучающегося   будут сформированы   следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных произведений; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по литературе, его 

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

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях 

с учетом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении литературных явлений 

и процессов, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, 

допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация и 

другие) с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, ее соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы 



и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры из литературных 

произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на уроках 

литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение литературных 

произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учетом имеющихся 

ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной литературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием читательского 

опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, в том 

числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в процессе 

чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных в 

художественных произведениях; 

признавать свое право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания 

по литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы на уроке и во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого 

члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 



предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и 

мировой культуры, сформированность ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и 

через него - к традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной 

классической и современной литературы, в том числе литературы народов России: пьеса А.Н. 

Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева "Отцы и дети"; 

стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма "Кому на Руси жить хорошо" 

Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание"; роман Л.Н. Толстого "Война и мир"; 

одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишневый сад" А.П. Чехова; рассказы и 

пьеса "На дне" М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. Куприна; стихотворения и поэма 

"Двенадцать" А.А. Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; 

стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского "Как закалялась сталь" (избранные 

главы); роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер 

и Маргарита" (или "Белая гвардия"); роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия"; роман В.О. 

Богомолова "В августе сорок четвертого", одно произведение А.П. Платонова; стихотворения 

А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX - XXI века: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. 

Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьева, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. 

Распутина, В.М. Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. 

Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. 

Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова и другие); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.И. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); 

не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч. 

Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э.М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери; 

стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и другие); не менее одного 

произведения из литератур народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, 

М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. 

Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять 

их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 



8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов в 

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных 

жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского 

литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной 

жизни, идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в 

конкретную историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение 

внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- 

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и 



общечеловеческое содержание литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на 

литературные темы; иметь устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения 

и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение 

к нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- историческое, 

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский 

замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика 

и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая); "вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; 

литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (например, 

графика, живопись, театр, кино, музыка); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением 

анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX 

- начала XXI века с фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в 

духовном и культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе 

как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, 

зарубежной литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально- 



нравственного роста; 

3) приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание 

роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

зарубежной литературы, литератур народов России (конец XIX - начало XXI века) и 

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX - XXI века со временем написания, с 

современностью и традицией; выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской 

литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором 

в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем 

смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и 

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

новаторство; авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные 

направления и течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), 

постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; 

стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, 

силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; "вечные темы" и "вечные образы" в 

литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный 

перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

(графика, живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях 

художественной литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного 

в устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, 

отзывов, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек 

и электронных библиотечных систем. 

 

 

Обществознание 



В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 



– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений,аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствияхглобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведениеосновных 

участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные   с реализацией   гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 



– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества 

и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуациис 

точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов 

их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на  современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию 

в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 



Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать 

собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы 

защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектовсемейного 

права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебнойдеятельности 

и повседневной жизни; 

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; характеризовать 

основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира иаргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; выявлять 

противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности 

финансирования малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; определять место 

маркетинга в деятельности организации; 



применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; раскрывать фазы 

экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации 

на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым 

последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России, региона 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;высказывать 

обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

Находить, анализировать информацию о формировании правового государства игражданского 

общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств   и деятельности 

политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные 

тенденции современного политического процесса. 

аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию; 

приводить   примеры решения социальных проблем на примере социальной политики 

Вологодской области. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; ориентироватьсяв 

предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму; 

моделировать и анализировать правовые ситуации, прогнозировать результат; 

извлекать необходимую информацию из федеральных и региональных нормативно – правовых 

актов. 



Право. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на углубленномуровне среднего общего 

образования: 

Выпускник научится: 

– выделять содержание различных теорийпроисхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место в общей 

структуре; 

– соотносить основные черты гражданскогообщества и правового государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, необходимых 

для ориентации в российском нормативно-правовомматериале, для эффективной реализации своих прав 

и законных интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента культуры 

общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, выявлять их 

соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системыроссийского права; 

– различать формы реализации права; 

– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и законности 

в Российской Федерации; 

– различать соответствующие видыправоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способоввосстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасностькоррупции для гражданина, общества и государства; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное устройство 

Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии сположениями Конституции Российской Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в механизме 

защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органовгосударственной власти Российской Федерации в 

ихединстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его основные 

функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы Российской 

Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган исполнительной 

власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру Правительства Российской 

Федерации; 

– характеризовать судебную систему и системуправоохранительных   органов Российской 

Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательногопроцесса в Российской Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ конституционного 

строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; характеризовать субъектов 

международного права; 

– различать способы мирного разрешенияспоров; 

– оценивать социальную значимостьсоблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и контроля в области 

международной защиты прав человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных ценностей; 

называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 



– выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и правоотношения 

в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок вРоссийской Федерации; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия регистрации и 

расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, определять 

правовой статус участников трудовых правоотношений; 

– проводить сравнительный анализгражданско-правового и трудового договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов ответственности; 

иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской Федерации; 

выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушенийс ответственностью за их совершение; 

применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего права на 

жилище; 

– дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять правовые нормы для 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных правовых 

ситуациях с  использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

Выпускник получит возможностьнаучиться 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государстваи права; 

– дифференцировать теориисущности государства по источнику государственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования права; 

– оценивать тенденции развитиягосударства и права на современном этапе; 

– понимать необходимостьправового воспитания ипротиводействия 

правовомунигилизму; 

– классифицировать видыконституций по форме выражения, по субъектам принятия, по 

порядкупринятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой  системы и правовых 

систем других государств; 

– различать принципы и видыправотворчества; 

– описывать этапы становленияпарламентаризма в России; 

– сравнивать различные видыизбирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

– анализировать институтмеждународно-правового признания; 



– выявлять особенностимеждународно-правовой ответственности; 

– выделять основныемеждународно-правовые акты, регулирующие отношения государств в 

рамках международногогуманитарного права; 

– оценивать рольнеправительственных организаций в деятельности по защите прав человека 

в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать виды 

страхования; 

– различать опеку ипопечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, возникающих в 

процессе трудовой деятельности; 

– определять применимостьнорм финансового права в конкретнойправовой ситуации; 

– характеризовать аудит какдеятельность по проведениюпроверки финансовой отчетности; 

– определять судебнуюкомпетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа,геометрия 

На базовом уровне 

Ученик научится 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать на базовом уровне 1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

− находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 

числовой прямой; 

− строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

− распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

− проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

− выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

− выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

− сравнивать рациональные числа между собой; 

− оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

− изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 
 

 
 

1 Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



− изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени 

из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

− выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных 

выражений; 

− выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

− вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

− выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

− соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

− решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида 

log a x < d; 

− решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида ax < d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a);. 

− приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 

Функции 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

− распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций; 

− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

− определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, 

промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

Элементы математического анализа 



− Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

− определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями производной 

этой функции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных процессах; 

− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 

− Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 
модель;  

− понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

− использовать логические рассуждения при решении задачи; 

− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

− осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

− решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, 

предприятием, недвижимостью; 

− решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

− решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

Геометрия 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 



− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

− распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

− соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

− Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

− Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

− замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник получит возможность научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать 2 понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 

 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов 

 

Числа и выражения 

 

− Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

− оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, синус, 

косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства; 

− 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, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

− находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

− использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

− выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира 
 

Уравнения и неравенства 

− Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 
− использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств; 

− использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

− изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 

− выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной 

задачи 



Функции 

− Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; 

− оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

− строить графики изученных функций; 

− описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 
экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 

Элементы математического анализа 

 

− Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

− вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 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. 
 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и т.п.; 
интерпретировать полученные результаты 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, 

о независимости случайных величин; 
− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

− иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 



 
задач; 

− иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 
 

− иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 
уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Текстовые задачи 

 

− Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

− анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Геометрия 

 

− Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

− применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

− формулировать свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения; 

− владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

− находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

− вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 

 

Векторы и координаты в пространстве 

 

− Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 



− находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 
 

История математики 

 

− Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 
понимать роль математики в развитии России 

 

Методы математики 

− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 

− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 
 

Выпускник научится на углублённом уровне: 

Цели освоения предмета: 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 
Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на координатной прямой, отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; проверять 

принадлежность элемента множеству; находить пересечение и объединение множеств, в том числе 

представленных графически на числовой прямой и на координатной плоскости; проводить 

доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для 

описания реальных процессов и явлений; 

проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов. 

Числа и выражения 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное число, 

множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; переводить числа из одной системы записи(системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; сравнивать действительные числа разными способами; упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 



находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; выполнять 

вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни 

натуральных степеней; выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических задач,в 

том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения; составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

применять теорему Безу к решению уравнений; 

применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения 

и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств;решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и ихсистемами; 

свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различныхуравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

Функции 

Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период, четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач; 

владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь применять 

свойства показательной функции при решении задач; 

владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 



владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, ограниченность; 

применять при решении задач преобразования графиков функций; 

владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

Элементы математического анализа 

владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять его 

при решении задач; 

применять для решения задач теорию пределов; адеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно 

малые последовательности; 

владеть понятиями производная функции в точке, производная функции; 

вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; исследовать функции на 

монотонность и экстремумы; 

строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. В повседневной жизни 

и при изучении других учебных предметов: 

решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; оперировать понятиями: частота и вероятность события, 

сумма и произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач;иметь 

представление об основах теории вероятностей; 

иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин; 

иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; иметь 

представление о совместных распределениях случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

иметь представление о корреляции случайных величин. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной жизни; выбирать методы подходящего представления и обработки 

данных.Текстовые задачи 

Решать разные задачи повышенной трудности; 

анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении задачи; 

решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи,выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 



переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:решать практические задачи 

и задачи из других предметов. 

Геометрия 

Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию 

фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; иметь 

представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 

уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 

уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; уметь применять 

перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскостии 

уметь применять их при решении задач; 

владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; владеть 

понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; владеть понятием 

площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 

владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

задач; 

задач; 

иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их прирешении 

иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра иконуса, 

уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;уметь решать 

задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур 



В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 



составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели 

и интерпретировать 

результат. 

Векторы и координаты в пространстве Владеть понятиями векторы и их координаты;уметь 

выполнять операции над векторами; 
использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

История математики 

Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; понимать роль 

математики в развитии России. 

Методы математики 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

применять основные методы решения математических задач; 

на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно- коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Выпускник получит возможность научиться на углублённом уровне: 

Цели освоения предмета: 

Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математикии 

смежных наук. 

Требования к результатам 

Элементы теории множеств и математической логики 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

оперировать понятием определения, основными видами определений, основными видами 

теорем; 

понимать суть косвенного доказательства; 

оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

применять метод математической индукции для проведения рассуждений и доказательстви 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа и выражения 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач; иметь 

базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, логарифмических, 

степенных выражений; адеть формулой бинома Ньютона; 

применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; применять при 

решении задач Китайскую теорему об остатках; применять при решении задач Малую теорему 

Ферма; 

уметь выполнять запись числа в позиционной системе исчисления; 

применять при решении задач теоретико- числовые функции: число  и сумма  делителей, 

функцию Эйлера; 

применять при решении задач цепные дроби; 



применять при решении задач многочлены с действительными и целыми коэффициентами; 

владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач; 

применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования. 
Уравнения и неравенства 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических уравненийи 

неравенств, их систем; 

свободно решать системы линейных уравнений; 

решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли;иметь представление 

о неравенствах между средними степенными. 
Функции 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и второго 

порядков. 
Элементы математического анализа 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков;уметь применять при 

решении задач свойства непрерывных функций; уметь применять при решении задач теоремы 

Вейерштрасса; 

уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторикаДостижение результатов 
раздела «Выпускник научится»; иметь представление о центральной предельной теореме; 

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной регрессии; 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической гипотезы, о 

статистике критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; иметь 

представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, степень вершины,путь 

в графе) и уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении задач; 

уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, 

иметь представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при решении 

задач; 

уметь применять метод математической индукции; уметь применять принцип Дирихле при 

решении задач.Текстовые задачи 



Достижение результатов раздела «Выпускник научится». 
Геометрия 

Иметь представление об аксиоматическом методе; 

владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла; 

владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

иметь представление о конических сечениях; 

иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их 

при решении задач; 

применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач;  

применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат; 

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

иметь представление о площади ортогональной проекции; 

иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении задач; 

иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их прирешении 

задач; 

уметь решать задачи  на  плоскости  методами стереометрии; уметь применять формулы 

объемов при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

задавать прямую в пространстве; 

находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат. 
История математики 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится». 

Методы математики 

Достижение результатов раздела «Выпускник научится»; 

применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 
Информатика 

 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–определять информационный объем графических и звуковых данных при заданныхусловиях 
дискретизации; 



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

–находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

–определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

–узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

–создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

–читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

–выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

–создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 
из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

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

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

–использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов ипроцессов, а также 
интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

–представлять результаты моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 
публикации; 

–аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 
компьютера и классификации его программного обеспечения; 

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

–использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах 
данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать 
базы данных и средства доступа к ним; 

–наполнять разработанную базу данных; 

–создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 
использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 

–соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 
персональнымкомпьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

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

– переводить заданное   натуральное   число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; 

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

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

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 
используя условие Фано; 

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

– понимать важность дискретизации данных; 

– использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 
задач анализа данных; 



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

– использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования 
и библиотеки прикладных программ, выполнять созданные программы; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 
соответствия реальному объекту или процессу; 

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

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 
мобильными устройствами; 

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

обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
Выпускник на углубленном уровне научится: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить неравномерные 
коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать задачи 
построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при известной 
частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, конъюнкции, 
отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные преобразования этих выражений, 
используя законы алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, 
связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить логическое 
выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице истинности; определять 
истинность высказывания, составленного из элементарных высказываний с помощью логических 
операций, если известна истинность входящих в него элементарных высказываний; исследовать область 
истинности высказывания, содержащего переменные; решать логические уравнения; 

–строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать выигрышную 
стратегию игры; 

–записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; использовать при 

решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак делимости числа на основание 
системы счисления; 

–записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять знания о 
представлении чисел в памяти компьютера; 

–описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер (весовых матриц); 

решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в частности задачу построения 
оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа и определения 
количества различных путей между вершинами; 

–формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных моделей вычислений 
(машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча– Тьюринга; 

–понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы и размер используемой памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 
алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых в курсе 
базовых алгоритмов; 

–анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений и при каких исходных значениях возможно получение 
указанных результатов; 



–создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, связанныес 

анализом элементарных функций (в том числе приближенных вычислений), записью чисел в 
позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой последовательностей 
и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

–применять метод сохранения промежуточных результатов (метод динамического 

программирования) для создания полиномиальных (не переборных) алгоритмов решения различных 
задач; примеры: поиск минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет количества 
путей; 

–создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе изученных 
алгоритмов и методов; 

–применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, очереди; 
применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами данных; 

–использовать основные понятия, конструкции и структуры данных последовательного 
программирования, а также правила записи этих конструкций и структур в выбранном для изучения 
языке программирования; 

–использовать в программах данные различных типов; применять стандартные и собственные 

подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 
массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять 
циклы с использованием заранее определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 
текстовыми и двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 
поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, связывать 
подпрограммы в единую программу; использовать модульный принцип построения программ; 
использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

–применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

–выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, описывать на 
формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-ориентированный подход для 
решения задач средней сложности на выбранном языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде программирования; 
использовать при разработке программ стандартные библиотеки языка программирования и внешние 
библиотеки программ; 

– создавать многокомпонентные программные продукты в среде программирования; 

–инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые для решения 
учебных задач по выбранной специализации; 

–пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания программ, инструкциипо их 
использованию и отчеты по выполненным проектным работам; 

–разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; анализировать 

соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить эксперименты и статистическую 
обработку данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 
процессов; 

–понимать основные принципы устройства и функционирования современных стационарных и 
мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

–понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы современных 
операционных систем; знать виды и назначение системного программного обеспечения; 

–владеть принципами организации иерархических файловых систем и именования файлов; 
использовать шаблоны для описания группы файлов; 

–использовать на практике общие правила проведения исследовательского проекта(постановка 

задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, проведение исследования, 
формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие исследовательские 
проекты; 

–использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием 
абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; 

построение графиков и диаграмм; 



–владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 
определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную 
базу данных; 

–использовать компьютерные сети для обмена данными при решении прикладных задач; 

–организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать работу протоколов 
сети TCP/IP и определять маску сети); 

–понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

–представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений(сайты, 
блоги и др.); 

–применять на практике принципы обеспечения информационной безопасности, способы и 

средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 
информационной этики и права (в том числе авторские права); 

–проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; соблюдать санитарно- 
гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 
действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче информации; 
определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, искажение информациипри 
передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов окружающего 
мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в 
том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые имеют 

различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры алгоритмически 
неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и недостатки 
двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при моделировании и 
анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения для 
решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 
согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов натурныхи 
компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления данных, в том 
числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; использовать 
представление о проблеме хранения и обработки больших данных; 

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и справочными 
системами с помощью веб-интерфейса. 

 
Физика 

 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 



–демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

–устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения, классифицировать изученные объекты и явления; 

–использовать и интерпретировать информацию (в том числе полученную из других 

источников) физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

–различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование идр.) 

и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в 

научном познании; 

-описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, используя для 

этого естественный язык и язык физики; 

–проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение 

измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

–проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения 

и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины 

и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

–использовать для описания характера протекания физических процессов физические законыс 

учетом границ их применимости; 

–решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

–решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

–учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

–использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

–использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, дляпринятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник       на    базовом    уровне    получит    возможностьнаучиться: 

–понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ееприменимости и место в ряду других физических теорий; 

–владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

–характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические – и роль физики в решении этих проблем; 

–решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины, в контексте межпредметных связей; 

–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 



–объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

–объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

–характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

–характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

–понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и 

место в ряду других физических теорий; 

–владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

–самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

–самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

-самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для этого доступные 

источники информации; 

–решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как 

на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

–объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

–выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

–характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих проблем; 

–объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

–объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможностьнаучиться: 

–проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель 

исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

–описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

–понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

–решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня 

сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины; 

–анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

–формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

–усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

–использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Химия 

 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 



Грамотно и корректно решать расчетные задачи, демонстрируя знание общих формул 

математической зависимости физических величин, применяемых при решении расчетных задач, и 

умения ими оперировать (с использованием пропорций необходимы четкая грамотная поясняющая 

запись, указание, какую величину обозначает вводимая переменная). 

При решении задач правильно округлять значения относительных атомных масс элементов и 

полученных при вычислениях результатов. 

По химической грамотности – правильно называть признаки химических реакций, правильно 

писать значения степени окисления атомов и зарядов ионов; правильное составление уравнений реакций 

ионного обмена, которое демонстрирует понимание сущности реакций ионного обмена. 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; понимать 

физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного 

газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия 

от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; приводить примеры 

окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойствапростых 

веществ – металлов и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания 

и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях сточки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 



анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с переработкой и использованием веществ; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем; 

строить свое поведение в соответствии с принципами бережного отношения к природе. 

Выпускник на базовом уровне получит возможностьнаучиться: 

иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектных задач, проектов и учебно- 

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования 

принципиальной возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

применять универсальные естественно-научные способы деятельности: наблюдение, 

эксперимент, измерение, учебное исследование. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира ив 

практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

• устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических элементов 

и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений в соответствии с 

положением химических элементов в периодической системе; 

• анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; устанавливать причинно- 

следственные связи между свойствами вещества и его составом и строением; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства различенияи 

идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ 

как носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 

классу соединений; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

• характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ иустанавливать 

зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

• характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические свойства 

неорганических и органических веществ изученных классов с целью их идентификации и объяснения 

области применения; 

• определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и прогнозировать 

возможность протекания химических реакций на основе типа химической связи и активности реагентов; 

• устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от характера 

взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов реакции; 

• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических 

процессов; 



• устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических веществ 

для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и органических соединений 

заданного состава и строения; 

• подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих реализовать 

лабораторные и промышленные способы получения важнейших неорганических и органических 

веществ; 

• определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических веществи 

приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, биологических обменных 

процессах и промышленности; 

• приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов; 

• обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и их 

реакций в промышленности и быту; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с правилами и 

приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторнымоборудованием; 

• проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение 

молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли (массы) химического 

соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из 

веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного; расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных 

отношений газов при химических реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

• использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным 

формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки 

зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования 

собственной позиции; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе 

проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий современных 

материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о 

химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

• самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением правил 

безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов; 

• описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических 

представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа веществ; 

• характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ; 



• прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов. 

 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мираи 

в практической деятельности людей; 

знать результаты крупнейших современных исследований в области биологических наук; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; описывать фенотип 

многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; классифицировать 

биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); приводить 

доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

объяснять необходимость охраны окружающей среды на примере природоохраняемых 

территорий Вологодской области; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать 

выводы на основании представленных данных; 

осуществлять проектную деятельность, связанную с содержанием биологии; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний; 

иметь представление о профессиях, связанных с биотехнологиями, генетикой. 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных 

организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность, связанную с областью биологических 

знаний.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий (клетка, 

организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, ихроль в 

процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях 

матричного синтеза, генетическом коде, принципекомплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтезав случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение количества 

генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах 

клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, 

устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать процессы 

пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах 

жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе сцепленное 

с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 



– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной изменчивости; 

обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, породживотных 

и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, 

применяясинтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическуюкатегорию и как 

результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), прогнозировать их 

изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии 

(или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов 

растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о 

современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей 

среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

 
Физическая культура 

 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности; 



– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

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

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
иадаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания; 

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

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
– практически использовать приемы защиты и самообороны; 
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 
– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть   техникой   выполнения   тестовых   испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

–выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 
экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

–проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 
мониторинга; 

–выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

–выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

–осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

–составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

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

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

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

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

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

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 
водителей транспортных средств); 



 
среды; 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны   окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

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

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

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

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 
запротивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 
по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
занятийсовременными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

–распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

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

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

–прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных ичрезвычайных ситуаций 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

–использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

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

–приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

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

–приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

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



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

–действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о 
защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

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

Основы противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму в Российской Федерации 

–Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

–объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

–оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризмуи 
наркотизму в Российской Федерации; 

–раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму; 

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

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

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

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

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

–использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности; 

–распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

–распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

–описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

–использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 
экстремистской и террористической деятельностью; 

–описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

–описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

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

Основы здорового образа жизни 

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

–использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизнидля 
изучения и реализации своих прав; 

–оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–описывать факторы здорового образа жизни; 

–объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

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

–раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 



–распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 
здоровье; 

–пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,здоровом 
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

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

–использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощидля 
изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

–отличать первую помощь от медицинской помощи; 

–распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определятьмероприятия 
по ее оказанию; 

–оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

–выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

–действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 
назначения; 

–составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 

–комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно- 

эпидемиологическом благополучия населения; 

–использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпидемиологического 
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

–оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

–классифицировать основные инфекционные болезни; 

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

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

Основы обороны государства 

–Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 
государства; 

–характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

–описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

–приводить примеры факторов и источников угроз национальной 
безопасности,оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

–приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

–раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

–разъяснять основные направления обеспечения национальной 
безопасности и обороны РФ; 

–оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

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

–характеризовать историю создания ВС РФ; 

–описывать структуру ВС РФ; 

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



–распознавать символы ВС РФ; 

–приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.Правовые основы военной службы 

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

–использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

–гражданской службы; 

–объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

–различатьвоенную формуодежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–описывать основание увольнения с военной службы; 

–раскрывать предназначение запаса; 

–объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

ивозвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 
вповседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

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

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для  стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 
ихоборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 



– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

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

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 



костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

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

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– Объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки, осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 

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

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

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

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

–Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

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

–приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнахи 
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

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

–определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

–выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

–выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

–описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

–выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

–описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

–выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 
общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

–Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно- 

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

–оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведенияВС 
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
Астрономия 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего 
образования на базовом уровне: 

Выпускник научится: 

- осознавать смысл понятий и пользоваться этими понятиями в повседневной жизни: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и 



соединенияпланет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральнаяклассификация звезд, параллакс, реликтовоеизлучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- понимать смысл физических величин:парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- понимать смысл физического закона Хаббла; 

- определять основные этапы освоения космического пространства; 

- представлять гипотезы происхожденияСолнечной системы; 

- давать основные характеристики солнечной атмосферы и представлятьстроение Солнца, 

- определять размеры Галактики, положениеи период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

- указывать названия планет Солнечнойсистемы; различать основные признаки суточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

понимать различия междугелиоцентрической и геоцентрическойсистемами мира 
 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

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

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновенияприливов и отливов; принцип 

действияоптического телескопа, взаимосвязьфизико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы «цвет - светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощьюэффекта Доплера; 

характеризовать особенности методовпознания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различноймассы; 

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

Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, 

Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложениядля определения положения Солнца, Луны извезд на любую 

дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся всообщениях СМИ, 
Интернете, научно- популярных статьях. 



2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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 такие оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений в рамках проведения самообследования, 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 администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной программы 

образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития образовательной 

организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 



Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов в 

процессе обучения. В МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» на уровне среднего общего 

образования используется четырёх бальная система оценки и бинарная (зачет/незачет) - по курсу 

«Индивидуальный проект», а также при оценивании итогового сочинения как промежуточной 

аттестации, необходимой при допуске к ГИА в 11 классе. 

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 наиболеезначимые 

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. 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов Оценка личностных 

результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 



воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации иобразовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Для оценки формирования и 

достижения личностных результатов обучающихся используется диагностика уровня воспитанности по 

методике М.И.Шиловой. 

Механизм оценки формирования и достижения личностных результатов обучающихся 
 

№ Процедура оценивания Организато 

р 

Сроки Фиксац 

ия 

результ 
атов 

1 Мониторинг 

эффективности 

воспитательной 

деятельности (опросы, 

анкеты, 

тестирование, 

наблюдение) 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

В 

течение 

года 

План работы 

классного 

руковод 

ителя 

2 Мониторинг активности

 участия

 в 

мероприятиях и акциях 

Классный 

руководитель 

В 

течение 

года 

План работы 

классного 

руковод 
ителя 

Во внутреннем мониторинге оценивается уровень сформированности личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности 

делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно- 

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы 

общего образования. 

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

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем на основе ежедневных наблюденийв ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде 

характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Оценочная процедура проводится один 

раз в конце учебного года и включает в себя оценку: 

– смыслового чтения, 

– познавательных учебных действий; 

– ИКТ-компетентности; 

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебныхдействий. 
Формами оценки: 

смыслового чтения и познавательных учебных действий является Комплексная работа, 

ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 



Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. Деятельность образовательной организации по организации работы 

над индивидуальным проектом регламентируется Положением об индивидуальном проекте обучающихся 

10-11 классов МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа». 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках 

текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и 

государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компетентностно- 

ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации 

в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочих программах по учебным 

предметам. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне 

среднего общего образования. 

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. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка освоения 

обучающимися ООП среднего общего образования, проводимая педагогом в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

– определить степень освоения ООП среднего общего образования в течение учебного года 
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах (группах); 

– скорректировать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупредить неуспеваемость. 

– Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

– поурочно, потемно; 

– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

– в форме диагностики (стартовой, итоговой). 

Поурочный и потемный контроль, диагностика (стартовая, итоговая): 

определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся, содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий; 

указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей). 

Проводится на основании результатов текущего контроля успеваемости по учебным полугодиям. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник обучающегося. 



За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в течение 3-храбочих 

дней после проведения контроля. 

Критерии письменного ответа: 91 – 100% - «5» (отлично) 

75 – 90% - «4» (хорошо) 

50 – 74% - «3» (удовлетворительно) 

менее 50% - «2» (неудовлетворительно) 

Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при проведении 

текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие: 

в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50% учебного времени, текущий контроль осуществляется в 

индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с педагогическим 

советом ОО и родителями (законными представителями) обучающихся; 

отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за 2 дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации. 

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. 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие ООП 

среднего общего образования во всех формах обучения; включая обучающихся, осваивающих 

образовательные программы ОО по индивидуальным учебнымпланам; могут проходить по заявлению 

обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающиеся, осваивающие ООП в форме 

семейного образования (экстерны) и форме самообразования (экстерны). 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

Зачет – аттестация по результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (полугодиям), 

определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок; 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и промежуточную аттестацию в 

иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию и форма проведения определяется ООП по уровням общего образования (учебными планами). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качествеконтроля освоения 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится учителем-предметникомв указанные 

в годовом календарном графике сроки; итоговые контрольные работы проводятся учителем- 

предметником в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, по контрольно- 

измерительным материалам, демо-версии которых находятся в рабочих программах по соответствующему 

предмету. 
Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 



ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 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 форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются наосновании 

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 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) оценивается по следующим 

критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется 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. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об 

уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 
 

3. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

2.1. Программа развития  универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

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

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. Требования включают: 

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

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

коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности иорганизации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владениенавыками 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

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

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 



– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

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

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

индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

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

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

практико-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для 

реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции 

могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных исоциальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных 

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

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

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

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в 

основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 



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 переходна 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 всехее 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 зрениякомпетентностного развития, поставить задачу 

доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является 

широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия 

начинают испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных 

контекстах. 

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить 

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

объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности 

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

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

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

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

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

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность 

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



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

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к 

началу обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

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

действия старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют 

коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является 

ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для старшеклассника становится 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 

залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, 

которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не 

только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы 

решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его связей с 

другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных 

учебных действий в школе. 

 
 

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 иформ 

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 вшколе: 

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 идостигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

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

детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить 

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

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего 

будущего; 



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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение 

жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

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

проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

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

за рамки образовательной организации; 

– получение предметных   знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах;б) участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационнымиисточниками, 

фондами, представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

 

 
Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работыстаршеклассников 

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 планируется проводить в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался. 

 
 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельностиявляются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 
 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся 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, надежностьгипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований вестественных 

науках;  
– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 



– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и 

реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры 

и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно- 

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

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

благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров икритериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследованияна 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 онповлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видетьвозможные варианты применения результатов. 



Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и 

учебно- исследовательской деятельности обучающихся. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими, руководящими 

и иными работниками (подробнее в разделе III). Уровень квалификации педагогических 

и иных работников образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

СОО. В школе обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихсяначальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностямприменения выбранной программы по УУД; 

– педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательскойдеятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениямоб условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД врамках одного или нескольких предметов. 

Для обеспечения формирования УУД в открытом образовательном пространстве 

школа взаимодействует с ДНК на базе Вологодского государственного университета, в 

Региональным центром дополнительного образования детей, с Центром образования 

Вологодского муниципального района. 

Обучающиеся 10-11 классов имеют возможность: 

- «конвертировать» образовательные достижения, полученные в иных 

образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования. 

– формировать индивидуальную образовательную траекторию с привлечением 

дистанционных образовательных ресурсов (онлайн-курсов, заочных школ, 

дистанционных университетов); 

– использовать сеть 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; 



– участвовать в проектной и исследовательской деятельности, в реализации 

социальныхпроектов, социальных практик: работе в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

В образовательной организации создано методически единое пространство как во 

время уроков, так и вне их. На уроках сохраняется коммуникативное пространство 

(учебное сотрудничество), происходит информационный обмен, затребована 

читательская компетенция, создаются условия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры обеспечивают 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы 

выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 

универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Образовательным событием является Школьная научно-практическая 

конференция. Обучающиеся представляют доклады и рефераты по тематике 

проектной и учебно- исследовательской деятельности. 

В качестве инструментов оценки образовательного события 

используются оценочные листы, экспертные заключения, отзывы. В рамках 

реализации оценочного образовательного события предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование 

итоговой оценки. Материалам Школьной научно-практической конференции 

посвящается номер школьной газеты, информация размещается на сайте 

гимназии и сетевых сообществах. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично представляются два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся обсуждаются: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так идля других людей; 



– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализациипроекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося 

приреализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта происходит (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 дляреализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолетьв ходе его реализации. 

Проектная работа должна обеспечивается 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, 

параметрыи критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее. 

Параметры и критерии оценки проектной деятельности отражены в Положении об 

индивидуальномпроекте обучающихся 10-11 классов МБОУ ВМР «Ермаковская средняя 

школа». 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

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

проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна создается экспертная комиссия, в 

которую входят педагоги и представители администрации образовательной организации, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– 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 носит выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся планируется 

привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний в очном или 

дистанционном формате. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьнойпрограммы, 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 

иинтерпретация 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). 

Регламентация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

представлена в Положении о проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов В соответствии с приложением. 

2.3. Рабочая программа воспитания. 

2.2.  Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МБОУ ВМР «Ермаковская средняя школа» 

(далее – Школа) разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 

02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования”); 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 18.07.2022 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования”), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 “О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413”), 

Приказ от 18 мая 2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования», Приказ от 18 мая 2023 г. № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования», Приказ от 18 мая 2023 г. № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования». 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного  процесса всех уровней 

общего образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разрабатывается и утверждается с участием  коллегиальных органов управления 

Школой, в том числе Совета обучающихся, Совета родителей (законных представителей); 



 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники Школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами Школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание 

своих детей. Содержание воспитания обучающихся в Школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в Школе:  

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в Школе: 

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые  

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают: 



 

 осознание российской гражданской идентичности,  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы,  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению,  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности,  

сформированность внутренней     позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в Школе планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности Школы  по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в 

том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

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

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП установлены ФГОС. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего  



 

образования 
 
Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в 

разнообразной социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни школы (в том числе самоуправление), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 
Патриотическое воспитание 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою 

общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях. 
Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 



 

народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и моральные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий активное неприятие аморальных, асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям и ценностям 

народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. 

Знающий язык, культуру своего народа, своего края, основы культурного наследия 

народов России и человечества; испытывающий чувство уважения к русскому и родному 

языку, литературе, культурному наследию многонационального народа России 
Эстетическое воспитание 

Проявляющий   восприимчивость    к    разным    видам    искусства,    понимание    его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и других народов, 

понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового художественного 

наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, значение 

личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность). 

Проявляющий понимание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе безопасного поведения 

в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели. 

Умеющий осознавать эмоциональное состояние свое и других, стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического состояния своего 

и других людей, готовый оказывать первую помощь себе и другим людям. 
Трудовое воспитание 



 

Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода на основе изучаемых предметных знаний. 



 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в профессиональной среде в 

условиях современного технологического развития, выражающий готовность к такой 

адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов получения профессии, трудовой деятельности 

с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны окружающей среды, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Сознающий свою роль и ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательное воспитание 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, первоначальные навыки 

исследовательской деятельности. 
 

 

2.4.2. Содержательный раздел  

Уклад школы 

МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа»– это Школа с богатой историей и добрыми 

традициями. МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» размещается в двух зданиях и 

осуществляет образовательную деятельность по адресам: 160521, Вологодская обл., Вологодский 

р-н, п. Ермаково, ул. Строителей д.19, 160521, Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Ермаково, 

ул. Кольцевая 17А 

Школа размещается в типовом трехэтажном кирпичном здании, 1971 года постройки. Проектная 

мощность здания – 450 чел. Степень износа – 29 %. Площадь здания - 2624,7 м². Фактическая 

наполняемость – 334 человек. 

Дошкольные группы размещаются в типовом двухэтажном кирпичном здании, ввод в 

эксплуатацию 1969 год. Проектная мощность здания - 320 чел. Степень износа – 29 %. Площадь 

здания - 933,2 м². Фактическая наполняемость – 120 человек. 

В 2020 году к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Вологодского 

муниципального района «Ермаковская средняя школа» в форме реорганизации (Лист записи 

ЕГРЮЛ от 7.07.2020г.) было присоединено Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Вологодского муниципального района «Ермаковский детский сад общеразвивающего 

вида». 

В настоящее время муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодского 



 

муниципального округа «Ермаковская средняя школа» реализует основные и адаптированные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального, основного и среднего общего 

образования, а также программы дополнительного образования. В школе обеспечен 100% охват 

детей дополнительным образованием. Реализуются программы социально-педагогического, 

художественного, технического, естественнонаучного направления. Школа осуществляет 

сетевое взаимодействие с 

«Центром развития образования». Все обучающиеся охвачены внеурочной деятельностью. 

Школа функционирует в 1 смену. Начало занятий: в 08 часов 00 минут 

В здании имеется столовая с обеденным залом на 150 мест, спортивный зал, библиотека, 

мастерские, 18 учебных кабинетов. С 1 сентября 2022 года состоялось открытие Центра «Точка 

роста» и центра детских инициатив. Классы оборудованы ученической мебелью. Площадь 

кабинетов от 31,4 кв.м до 83,3 кв.м. 

Для осуществления образовательного процесса имеется компьютерный класс, оборудованный 

25 ноутбуками. Подключен бесплатный высокоскоростной Интернет со скоростью 100 Мбит/сек. 

МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» является средней общеобразовательной Школой, 

обучение в которой осуществляется по трем уровням образования (начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование). 

В 2023-2024 учебном году контингент обучающихся составляет 349 человек, укомплектовано 20 

классов, средняя наполняемость которых составляет 17,5 человек. 

1-4 классы — 131 учащихся 

5-9 классы — 196 учащихся 

10-11 классы - 22 учащихся. 

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение с углубленным 

изучением предметов: 

10 класс (универсальный профиль) — математика, химия. 

10 класс (социально-экономический профиль) – математика, обществознание. 

 11 класс (универсальный профиль) — русский язык. 
Подвоз детей в школу осуществляется из 8 закрепленных за школой населенных пунктов одним 

автобусом по 8 маршрутам, на подвозе 109 детей. 

С 1 сентября 2023 года в Школе на уровне среднего общего образования продолжает работу 11 

психолого-педагогический класс. 

Обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах, мероприятиях и конкурсах различных 

уровней – районных, областных, федеральных, всероссийских и международных. 

В 2022-2023 учебном году учащиеся школы стали победителями и призерами в 

следующих конкурсах и олимпиадах:  

Победители и призеры соревнований в зачёт Спартакиады школ Вологодского района, 

первенства школ района по различным видам спорта, первенства ШСК в различных видах, 

1место в районном этапе Всероссийских соревнований "Лыжня России", 1 место (личный 

результат), 5 место (командный результат) в региональном этапе Всероссийских 

соревнований на приз "Пионерской правды". 

3 место в областном конкурсе проектов "Фестиваль. Педсовет Junior ", победители 

регионального рейтинга лучших юнармейцев, полуфиналисты всероссийского конкурса 

«Большая перемена», победители конкурса тревел-грантов для жителей СЗФО «Проектная 

деятельность как ресурс сохранения и развития малых территорий». 

Семья Смирновых - победители конкурсного отбора на участие во Всероссийском 

творческом фестивале «Таврида. Арт». 

В июле школа стала победителем Всероссийского конкурса «Гранты Первых» на 

реализацию мероприятий в рамках районного военно-патриотического фестиваля 

«Мы Vместе - мы патриоты!» выиграли 996 000 рублей. 



 

Обучающиеся школы ежегодно сдают нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», получая золотые, серебряные и 

бронзовые значки.  

На высоком уровне построена воспитательная работа. В школе работает 2 советника 

директора по воспитательной работе, активно развиваются РДШ, Юнармия, эффективно 

работают добровольческие отряды: ДЮП, ЮИД, волонтерский и экологический отряд.  

Ежегодно Ермаковская средняя школа выпускает из своих стен медалистов: в 2023 

году – 3 выпускника, 2022 году – 2 выпускника, 2021 году – 1 выпускник, в 2020 году – 5 

выпускник. 

По итогам 2022-2023 учебного года все обучающиеся 11 и 9 класса успешно сдали экзамены 

и получили аттестаты. 
В школе проводится большая работа по патриотическому воспитанию. Проблемы воспитания 

подрастающего поколения в духе патриотизма были всегда в центре внимания педагогического 

коллектива нашей школы. Патриотическое воспитание является одним из ведущих в 

воспитательной работе школы. 

Основными традициями воспитания в Школе являются: 

– выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе общешкольных дел, 

равноправными участниками которых на всех этапах реализации являются сами 

обучающиеся; 

– создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 

через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в 
деятельность РДШ; 

– реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с использованием 

ресурсов социально-педагогического партнёрства. 
Воспитательная работа Школы строится вокруг ключевых общешкольных дел, прописанных в 

разделе «Основные школьные дела». 

Школа участвует в значимых проектах и программах, включённых в систему 

воспитательной деятельности: Федеральный проект «Орлята России», Российское движение 

школьников. В Школе есть отряд Юнармейцев, Отряд Юных инспекторов движения «Добрый 

знак», Дружина юных пожарных. Активно работает школьное самоуправление. 

В целях профилактики правонарушений активно работают Совет профилактики и 

Комиссия по расследованию дисциплинарных проступков. 

В целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их психолого- медико-

педагогического обследования для оказания им психолого-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания, в Школе работает социально- психологическая служба. Специалисты 

социально-психологической службы Школы обеспечивают педагогическую поддержку особым 

категориям обучающихся. 

Коллектив педагогов осуществляет активное сотрудничество с родительской общественностью, 

вместе с Советом родителей решаются вопросы первостепенной важности по благоустройству 

Школы и её территории, помощи в воспитательных мероприятиях, имеющих важное значение в 

жизни Школы. 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности любого 

ребенка к совершенствованию; 

- принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

- принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых форм и 

видов травли, насилия, проявления жестокости; 



 

- принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

- принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

- принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 
Учащиеся и педагоги Школы активно участвуют и становятся победителями и призёрами 

конкурсных и соревновательных мероприятий разных уровней. 

 

a. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды,   формы   и   содержание   воспитательной   деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Урочная деятельность», «Классное

 руководство», 

«Внеурочная деятельность», «Основные школьные дела», «Внешкольные мероприятия», 

«Организация предметно-пространственной среды», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профилактика, безопасность», «Социальное партнерство», 

«Профориентация» (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные медиа», «Школьные 

музеи», «Добровольческая деятельность», «Школьный спортивный клуб», «Школьный театр». 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику Школы, интересы 

субъектов воспитания, тематику модулей. 

 
Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала уроков предусматривает: 

- максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

- включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

- включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

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

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

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

лицам; 

- применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

- побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения согласно Правилам 

внутреннего распорядка обучающихся Школы, правила общения со сверстниками и 



 

педагогами, соответствующие укладу Школы, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими учебных 

курсов внеурочной деятельности: 

- исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 

военно-патриотической направленности; 
- духовно-нравственной направленности, социальная направленность; 

- познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

- оздоровительной и спортивной направленности; 

- художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров. 

Курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 
Учебные курсы внеурочной деятельности «Герои Вологодчины» (региональный компонент) 

направлены на осознание своей российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе, своего единства 

с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, 

с Российским государством, ответственности за развитие страны, российской государственности в 

настоящем и будущем, формирование ценностного отношения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

Курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» направлена на 

формирование таких личностных результатов, как гражданская идентичность личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Целями программ учебных курсов является формирование у обучающихся навыков 

эффективной социализации и адаптации и предупреждения вредных привычек и приобщения к 

здоровому и безопасному образу жизни, формирование и сохранение психологического здоровья 

младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

Курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: 
Целями изучения курсов «Основы финансовой грамотности» и «Функциональная 

грамотность» выступают формирование активной жизненной позиции, основанной на 

приобретённых знаниях, умениях и способах финансово грамотного поведения; удовлетворение 

познавательных потребностей обучающихся в области финансов; воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе; приобретение 



 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи; развитие собственной финансовой грамотности и выработка экономически 

грамотного поведения, а также способов поиска и изучения информации в этой области. 

Учебный курс «Мои горизонты» проводится для обеспечения осознанного 

выбора обучающимися сферы профессиональной деятельности, более углубленного 

ее изучения. 

Курсы внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория»; «Живая планета»; 

«Творческая мастерская по физике»; «Физика в задачах и экспериментах»; «Чудеса 

химии»; «Химия жизни» направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивают их любознательность, позволяют привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 
проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

 

Курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: 

Программа «Эколята» 

Курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров: 

Курсы внеурочной деятельности «Читай-ка», «Умные пальчики», «Мастерская», 
«Школьный театр», создают благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направлены на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие, расширение социального опыта, осознание и решение своих 

личных проблем, выработка адекватной самооценки и корректировка своего поведения. 

 

Курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: 

 

Курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: 

Курсы внеурочной деятельности «Подвижные игры», «Спортивные игры», направлены на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение особенностей развития каждого 

обучающегося в классе и создание условий для становления ребенка, как личности, входящего в 

современный мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися класса, позволяющих, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, с другой стороны установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

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



 

социализации обучающихся, предусматривает: 

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

- инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

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

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера; 

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в Школе; 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

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

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. 

д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

- регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

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

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

родительских собраниях класса; 

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

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

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

администрацией; 

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, Школе; 

- привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся 

к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и Школе; 
- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Формированию и развитию коллектива класса способствуют: составление классным руководителем 

социального паспорта класса; изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и 

другие личностные характеристики членов классного коллектива); составление карты интересов и 



 

увлечений обучающихся; деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; вовлечение учащихся в социально значимую деятельность в классе. 

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися класса: 

- со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам; 
- с учащимися, находящимися в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

 
 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся. Ключевые дела обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Основные дела Школы обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Школе. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

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

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом 
на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

Школе, обществе; 

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

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

олимпиадах, вклад в развитие Школы, своей местности; 

− социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы 

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

− проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

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

значимыми событиями для жителей поселка; 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

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

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

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

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 
Для реализации воспитательных задач в Школе используются различные виды и формы работы. 



 

Школьный уровень: 

Центральными воспитательными событиями Школы является: 

- День знаний. Поздравление ветеранов педагогического труда на дому; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- День выборов председателя школьного ученического самоуправления; 

- Мероприятия ко Дню Пожилого человека и Дню Учителя; 

- Школьный КВН; 

- Тематические предметные недели; 

- День рождения Школы. Уроки истории Школы; 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и день памяти 

жертв Холокоста; 

- Смотр строя и песни; 

- Школьный Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов»; 

- Концерт к Дню Победы; 

- Поздравления на дому с Юбилеями ветеранов педагогического труда; 

- Общешкольные Дни Здоровья; 

- Школьные конференции научного общества обучающихся; 

- Встречи с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, войны 

в Афганистане и других локальных войн и конфликтов СССР и РФ: «Уроки мужества»; 

- Участие в Параде Победы 9 мая; 

- Школьный конкурс Лучший класс года»; 

- Праздники последнего звонка, торжественное вручение аттестатов выпускникам. 
Школа реализует социальные и благотворительные проекты, экологические акции, всероссийские акции, 

посвященные значимым отечественным и международным событиям, ориентированные на 

преобразование окружающего Школу социума: 

- «Помощь детям Донбасса» - сбор подарков, продуктов питания, одежды детям, 

которые находятся на территории военных действий. 

- «Коробка храбрости» - проект по сбору подарков для отделения онкобольных 

Вологодской областной детской больницы (проект ориентирован на формирование у участников 

способности к эмпатии). 

- Социальный проект «Добро» по сбору и передаче помощи городскому обществу 

защиты животных «Велес» (проект позволяет освоить нормы гуманного поведения 
«человек-животное», напоминает об ответственности за братьев наших меньших). 

- Акция «Подарок солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники готовят 

подарки, письма и отправляют их по почте выпускникам Школы, проходящим на данный момент 

срочную службу в Армии). 
- Экологическая акция по сбору макулатуры «Живи, дерево!». 

- Экологическая благотворительная акция по сбору пластиковых крышек. 

- Экологический субботник по уборке пришкольной территории и близлежащих 

городских территорий к Школе. 
Классный уровень: выбор и делегирование представителей классов в Совет обучающихся, выбор 

старост, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных 

ключевых дел учениками, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов и т. п. 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования чувства 

сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. На 

уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-активной видах 



 

деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, опираясь на систему 

выбираемых ответственных лиц. На уровне основного и среднего образования 

– через создаваемый совет класса, который отвечает за участие в общешкольных делах, 

информирование о делах школьной жизни путем делегирования ответственности отдельным 

представителям классного самоуправления. 

На уровне обучающихся: 

- 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; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами Школы ; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в Школы учебным предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, водные походы, сборы и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 



 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных 

и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест гражданского 

почитания" (в том числе, если образовательная организация носит имя выдающегося исторического 

деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях образовательной организации или 

на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории 

России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых 

площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся предусматривает: 

- деятельность в Школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (Совета родителей Школы, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 



 

сообщества в Попечительском совете Школы; 

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий 

обучения и воспитания; 

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

- работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на 

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом; 

- родительские форумы на интернет-сайте Школы, интернет-сообщества, группы с 

участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, 

согласуется совместная деятельность; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме 

в Школе в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

- при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для лучшего 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в 

данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят контакт, 

тогда воспитание наиболее эффективно. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в Школе предусматривает: 

- организацию и деятельность органов ученического самоуправления - 

Ученического совета и Совета кадетских классов, избранных обучающимися; 

- представление Ученическим советом и Советом кадетских классов интересов 

обучающихся в процессе управления Школой; 

- защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

- участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в Школе. 
Поддержка детского самоуправления в Школе помогает педагогическим работникам воспитывать у 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся в основной 

школе не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление на этом уровне осуществляется при поддержке педагога-куратора. 

В структуру ученического самоуправления Школы входят школьные центры: 

- Центр образования. Цель деятельности: формирование положительного 

отношения к обучению, развитие познавательной активности, интеллектуальное развитие 

обучающихся. 



 

- Центр правопорядка. Цель: формирование сознательной дисциплины 

обучающихся и их правовой культуры. 

- Центр интересных дел. Цель: создание условий для самореализации, развитие 

творческого потенциала обучающихся через организацию общешкольных мероприятий, 

коллективных творческих дел (КТД), выставок, конкурсов. 

- Центр информации и печати (медиа-центр). Цель: создание условий для 

самореализации творческих способностей обучающихся. 

- Центр добрых дел (наставничество и волонтёрство). Цель: формирование 

активной гражданской позиции через участие обучающихся в общественно значимой 

деятельности. 

- Центр здоровья и спорта. Цель: создание условий для приобщения обучающихся 

к здоровому образу жизни 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Вопросы безопасности детей в последнее время получают всё большую актуальность. Опасности 

могут подстерегать обучающегося везде. Необходимо сформировать у обучающегося понимание 

личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения на дорогах, в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; умение принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; умение действовать индивидуально и в группе в экстремальных ситуациях, в том 

числе связанных с угрозой террористических актов и вовлечения в экстремистскую деятельность. 

Основные направления деятельности в решении задач профилактики в Школе следующие: 

1. Создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся. 

2. Профилактика зависимого поведения (химической и нехимической зависимости). 

3. Профилактика социально опасных инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.). 

4. Профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений. 

5. Профилактика аутодеструктивного, суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. 

6. Развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной дороги, общественном транспорте). 

7. Проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
8. Поведение мероприятий по пожарной безопасности. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и 

др.); 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 



 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в Школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.); 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся 7-11 

классов школы, целью которого является выявление склонности к вовлечению в 

употребление психоактивных веществ, о его продолжительности. 
Для решения профилактических задач в Школе разработана Программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних «Вместе мы сильнее», направленная на создание 

условий для формирования законопослушного поведения и гражданской ответственности 

несовершеннолетних. 

Особое внимание в Школе уделяется профилактике детской дорожной безопасности. 

Основные задачи работы: увеличение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; привлечение педагогических кадров к 

работе по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма; учет, анализ и 

профилактика случаев нарушения обучающимися ПДД; организация деятельности отряда ЮИД; 

организация работы по пропаганде БДД с родителями (законными пиредставителями). 

Для этого в Школе используются следующие формы работы: 

- разработка безопасного маршрута в Школу; 

- работа отряда ЮИД; 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- практические занятия по правилам дорожного движения; 

- тематические беседы и классные часы, инструктажи; 

- участие в олимпиадах и конкурсах разных уровней, в т.ч. дистанционно; 

- внеклассные мероприятия с обучающимися по основам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, соблюдению ПДД. 



 

Профилактика пожарной безопасности – комплекс мер, направленный на то, чтобы минимизировать 

вероятность возникновения пожара, уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, 

которые его вызывают. 

Для реализации этого направления в Школе используются следующие формы работы: 

- тематические игры, соревнования, конкурсы, викторины; 

- работа Дружины юных пожарных; 

- практические занятия по пожарной безопасности; 

- профилактические беседы и классные часы; 

- практикумы «Пожарная эвакуация»; 

- встречи с сотрудниками МЧС «Осторожно, огонь!», экскурсии в пожарную часть; 

- участие в конкурсных мероприятиях, в т.ч. дистанционно. 
Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у обучающихся уважительного 

отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости от национальности, религии, социального и 

имущественного положения. Это и воспитание культуры межнационального согласия и уважения; и 

создание психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в Школе, 

исключающей проявления агрессии, психологического и физического травмированы; и 

формирование уважительного отношения к ценностям, историческому и культурному наследию 

России 

как многонационального и многоконфессионального государства; и расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий спортом; и развитие у 

обучающихся умений и навыков правильных действий при поступлении угрозы террористических 

актов; встречи с сотрудниками правоохранительных органов; конкурсы рисунков и плакатов 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие творческого 

потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым стандартам 

образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного пространства 

одной Школы уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

- проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни Школы, муниципального образования, региона, страны; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение; 

- расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами 



 

города, как основных учебных заведений, так дополнительных и высших. 
Наиболее важные, интересные формы сотрудничества Школы: 

Учреждени

е 

Взаимодействие 

КУ «Центр Занятости г. Вологды и 

Вологодского района» 

ярмарка профессий, консультации, беседы с 

детьми, профориентационные классные 

часы, экскурсии на предприятия г. Вологды 

Комиссариат и военкомат

 по Вологодскому 

району 

совместная работа по призыву в 

Вооруженные силы РФ: сбор документов – 

классные руководители 9х-11х классов, 

прохождение комиссий детьми 

Центр патриотического воспитания 

«Авангард», центр «Патриот» 

совместные мероприятия, участие в 

Спартакиаде в течение учебного года 

(несколько этапов) 

МОО «Вологодское объединение 

поисковиков» 

экскурсии, занятия учащихся Школы в 

объединении, участие в поисковой 

экспедиции 

Картинные галереи, музеи Вологды ознакомительные развивающие экскурсии 

ОДН отдел полиции УМВД России по 

Вологодскому району 

выходы в школу, беседы, Дни профилактики, 

профилактические классные часы, участие в 

заседаниях школьного Совета профилактики 

правонарушений, выявление семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

ГИБДД, ДПС, МЧС, Вологодский 

ЛУВДТ (транспортная полиция) 

беседы в классах, акции, Уроки безопасности 

Театр детей и молодежи, Драмтеатр, 

филармония, кинотеатры: «Салют», 

«Ленком», ДК 

посещение спектаклей и кинофильмов, 

посвященных событиям, датам, великим 

людям 

Вологодская областная детская 

библиотека, Ермаковский 

библиотечный филиал 

проведение библиотечных уроков, 

праздников, тематических занятий, 

организация встреч с вологодскими 

писателями и поэтами 

Школьная ветеранская организация проведение патриотических мероприятий, 

выступления, проведение торжественных 

юбилеев ветеранов, посещение на дому 

Учреждение спорта проведение спортивных кружков, участие в 

мероприятиях, тематических дискотеках, 

конкурсах военно-патриотической 

направленности 

Вологодское региональное отделение 

Российского Союза ветеранов 

совместные мероприятия, проведение 

«Уроков мужества» 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы Школы предусматривает: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 



 

профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет в будущее» и 

т.д.); 

- индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники Школы: 

Должность Кол-

во 

Функционал 

Директор 1 Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся 

Заместител

ь директора 

по УВР 

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, организует 

работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями- 

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». Руководит социально-психологической службой. 

Заместитель 

директора по ВР 

1 Организует воспитательную работу в Школе: анализ, принятие 

управленческих решений по результатам 

анализа, планирование, реализация плана, контроль 

реализации плана. 

Контролирует организацию питания в Школе. 

Курирует деятельность Ученического совета, Совета 

родителей. 

Курирует деятельность объединений 

дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных руководителей 



 

Социальный 

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках своей 

компетентности коррекционно- развивающую работу с 

учащимися «группы риска» и их родителями (законными 

представителями). 

Работает с несовершеннолетними, состоящими на 

учётах, с обучающимися и семьями категории СОП, 

обеспечивает реализацию планов, подготовку отчетов о 

выполнении, ведёт «наблюдательные дела». 

Работает с опекаемыми семьями, осуществляет выход на дом 



 

Педагог

- 

психол

ог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско- родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 

Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог- 

дополнительног 

о образования 

23 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Классный 

руководитель 
20 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива Организует 

проведение школьных мероприятий, 

обеспечивает участие обучающихся в 

муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях 

Учитель- 

предметник 

32 Реализует воспитательный потенциал урока 

Советник по 

воспитанию, 

куратор 

РДШ 

2 Организует взаимодействие с детскими 

общественными объединениями. 

Обеспечивает проведение школьных мероприятий и 

организацию участия в мероприятиях внешкольного 

уровня по линии РДШ. 

Учитель-логопед 1 Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности 
Учитель - 

дефектолог 

1 

Заведующи

й 

библиотеко

й 

1 Участвует в обеспечении самообразования 

обучающихся, педагогических работников Школы 

средствами библиотечных и информационно- 

библиографических ресурсов, в организации 

тематических выставок, читательских конференций, 

оформлении средств наглядной агитации, стендов 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется

 следующими локальными актами: 

– Положение о классном руководстве. 

– Правила внутреннего распорядка обучающихся Школы 

– Положения о МО классных руководителей 

– Положение о социально-психологической службе 

– План работы социально-психологической службы 

– Положение о Совете родителей 

– Положение об Ученическом совете Школы 

– Положение об ученическом самоуправлении 

– Положение об использовании государственных символов 

– Положение о дежурстве по школе 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


 

– Положение о контрольно-пропускном режиме 

– Положение о внеурочной деятельности 

– Положение о рабочей программе внеурочной деятельности 

– Планы внеурочной деятельности по уровням образования 

– Положение о ВСОКО 

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся 

– Положение об организации питания 

– Положение об организации работы родительского контроля за питанием 

– Положение о поощрениях и взысканиях 

– Положение о Школьном спортивном клубе 

– Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. 

– Положение об учетах обучающихся 

– Положение о Совете профилактики 

– Положение о комиссии по расследованию дисциплинарных проступков 

– Положение по наставничеству 

– Образовательная программа дополнительного образования 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования 

– Планы воспитательной работы классных руководителей 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

– Планы работы социального педагога, педагога-психолога,  заведующего 

библиотекой 

– Программа патриотического воспитания «Я гражданин» 

– Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

– Программа по формированию культуры здорового питания «Здоровое питание 

– здоровое будущее 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в Школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 



 

учителей- 
логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, из семей мигрантов), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — в Школе созданы особые условия: 

Категория Услови

я 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем- 

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально на 

дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС ОВЗ для 

образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

Обучающиеся с 

отклоняющимся  

поведением 

Социально-психологическое сопровождение 

Организация педагогической поддержки. 

Консультации родителей (законных представителей) педагога- 

психолога, социального педагога. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия. 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем. 

Воспитанники 

детских домов 

Психолого-педагогическое сопровождение по адаптации в Школе 

Организация педагогической поддержки 

Дети из семей 

мигрантов 

Оказание благотворительной помощи 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Помощь в решении семейных и бытовых проблем 

Организация бесплатного питания 

Обеспечение бесплатного пребывания в летнем школьном лагере 

Одаренные дети Консультации педагога-психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 
3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 



 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, 

качеству воспитывающей среды, символике Школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или номеров классов обучающихся, 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, классов может заключаться в материальной 

поддержке проведения в Школе воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей,  в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 

укладу Школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

Школе. 
 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС. 



 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада Школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором Школа 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 
Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе, выявляемая при помощи проводимого 

в конце каждого учебного года автоматизированного мониторинга уровня сформированности 

личностных результатов по направлениям воспитания согласно заданных целевых 

ориентиров и онлайн мониторинга сформированности ценностных ориентаций обучающихся 

(приложение № 1). 

Мониторинг и анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-

психологом, социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации об уровне сформированности личностных 

результатов воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

В конце учебного года результаты педагогического наблюдения фиксируются в электронных 

индивидуальных картах обучающихся, являющихся частью указанного мониторинга. 

Полученные результаты анализируются в сравнении с результатами предыдущего учебного 

года, выявляются наиболее проблемные направления воспитания на уровне классного 

коллектива, параллели, уровне образования, Школы; планируется работа по устранению 

проблемных направлений на следующий учебный год на уровне класса, Школы. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 



 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

Ученического совета. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности детских общественных объединений, школьных медиа; 

− деятельности по созданию школьного музея. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом Школы. 

 
 

 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вологодского муниципального округа "Ермаковская средняя 

школа" (далее - учебный план) для 11 класса, реализующего основную образовательную 

программу среднего общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вологодского муниципального округа "Ермаковская средняя 

школа", разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 



 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Вологодского муниципального округа "Ермаковская средняя школа" начинается 01.09.2023 года 

и заканчивается 26.05.2024 года.  

Продолжительность учебного года в 11 классе составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 11 класса проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 11 классе 

– 34 часа.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодского 

муниципального округа "Ермаковская средняя школа" языком обучения является русский язык. 

 По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение в 11-м классе родного языка из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по полугодиям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам полугодия.  

Промежуточная аттестация проходит в форме накопительной отметки. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ВМО 

"Ермаковская средняя школа".  

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (универсальный профиль) 

2022-2024 гг 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 11а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 0 4 

Литература 0 3 

Русский язык и родная 

литература 

Родной язык 0 1 

Родная литература 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 0 3 

Математика и информатика Алгебра 0 3 

Геометрия 0 2 

Вероятность и статистика 0 0 

Информатика 0 1 

Общественно-научные предметы История 0 2 

Обществознание 0 2 

География 0 0 

Естественно-научные предметы Физика 0 1 

Химия 0 1 

Биология 0 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 0 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 

----- Астрономия  0 1 

 Индивидуальный проект 0 0 

Итого 0 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса   

Путь к успеху 0 1 

Избранные вопросы обществознания 0 1 

Решение задач по информатике 0 1 

Решение физических задач 0 1 

Сложные вопросы русского языка 0 1 

Сложные вопросы математики 0 1 

Итого 0 7 

ИТОГО недельная нагрузка 0 34 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 0 1156 

 

 



 

 

3.2. Календарный учебный график МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» на 2023-2024 учебный год 

Начало учебного года 1 сентября 2023 года  

Окончание учебного года: 1-8, 10 классы - 26 мая 2024 года; 9, 11 класс - 25 мая 2024 года; 

Учебные сборы в 10 классе проводятся в соответствии с региональным планом учебных сборов с 01 

сентября 2023 по 06 сентября 2023 года. 

Промежуточная аттестация проходит - с 24 апреля по 26 мая 2024 года  

Итоговая аттестация проводится - с 25 мая по 31 июня 2024 года в соответствии с графиком ГИА 

Сроки каникул:  

Осенние - 4 ноября - 12 ноября 2023 года (9 календарных дней) 

Зимние - 28 декабря — 10 января 2024 года (14 календарных дней) 

Весенние - 23 марта – 31 марта 2024 года (9 календарных дней) 

Для 1-х классов организованы дополнительные каникулы - 17 февраля — 25 февраля (9 календарных 

дней) 
 

 

Сроки 

1 четверть 

(1.09 - 03.11) 

недели/дни 

2 четверть 

(13.11 – 27.12) 

недели/дни 

3 четверть 

(11.01 – 22.03) 

недели/дни 

4 четверть 

(01.04 – 26.05) 

недели/дни 

ИТОГО за 

учебный год 

недели/дни 

1 классы 9/46 7/33 10/44 8/35 34/158 

2-4 классы 9/46 7/33 11/49 8/35 35/163 

5-8 классы 9/46 7/33 11/49 8/35 35/163 

9 классы 9/46 7/33 11/49 8/35 35/163 

10 класс 9/46 7/33 11/49 8/35 35/163 

11 класс 9/46 7/33 11/49 8/35 35/163 

Каникулы 04.11 – 12.11 28.12 — 10.01 23.03 – 31.03   
 

 

3.3. План внеурочной деятельности на уровень среднего общего образования на 2023 – 2024 учебный 

год 

 
Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), достижение планируемых 

образовательных результатов осуществляется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность является обязательной частью образовательной деятельности МБОУ ВМО «Ермаковская 

средняя школа». План внеурочной деятельности (далее – план ВД) Школы является неотъемлемой 

частью организационного раздела основной образовательной программы, а рабочие программы 

внеурочной деятельности являются обязательной частью содержательного раздела основной 

образовательной программы. 

План ВД определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования; реализуемое в рамках 

программы курса внеурочной деятельности направление развития личности не указывается. В 

соответствии с федеральными образовательными программами среднего общего образования (далее – 

ФОП СОО), план ВД отражает целостную систему функционирования Школы в сфере внеурочной 

деятельности (п. 29 ФОП СОО). При разработке плана ВД предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом запросов субъектов образовательных отношений (обучающиеся, 

родители).   

 

Представленный план внеурочной деятельности разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями);  

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 12 августа 2022 г. N 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 



 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения РФ от 23.11.2022 № 1014 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573);  

- Письмо Минпросвещения РФ от 5 июля 2022 г. n тв-1290/03 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- Санитарные правила СП 2.4 3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28 

(с последующими изменениями);   

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;   

- Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Методические рекомендации по разработке планов внеурочной деятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с обновленными ФГОС общего образования и ФООП, 

утвержденные АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 14.07.2023. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО Школа обеспечивает реализацию курсов внеурочной 

деятельности в каждом классе в объёме до 700 часов на уровне среднего общего образования. В 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.3.4.16 (далее -  

СанПиН) максимально допустимый недельный объем внеурочной деятельности не должен превышать 

10 часов. В соответствие с СанПиН, часы, отведенные на внеурочную деятельность, организованы в 

формах, отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещения музеев, театров и иные формы. Планирование внеурочной деятельности возможно в 

каникулярный период, в этом случае реализуемые в каникулярный период курсы внеурочной 

деятельности не могут превышать ½ от годового объема часов внеурочной деятельности (п.29 ФОП).   

При планировании внеурочной деятельности Школой предусматривается использование ресурсов 

других организаций (в том числе в сетевой форме) (письмо Минпросвещения России от 5 июля 2022 г. 

N ТВ-1290/03). Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр. Формы реализации внеурочной 

деятельности Школа определяет самостоятельно. 

 

Цель, задачи и принципы организации внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности:  

- разработка и внедрение модели организации внеурочной деятельности в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта и тем самым оптимизация процессов 

воспитания и социализации школьников;  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. 

 Задачи внеурочной деятельности:  

 - изучить психолого-педагогические подходы и существующий опыт по организации внеурочной 

деятельности в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта, 

определить стратегию их усовершенствования и апробации в условиях школы;  

 - выявить эффективные формы и способы создания развивающей среды для школьников в 

условиях социума;  



 

 - организовать общественно-полезную и досуговую деятельность обучающихся совместно с 

общественными организациями, библиотеками, иными досуговыми учреждениями;  

 - формировать навыки позитивного общения;  

 - развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 - воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении результата;  

 - развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям.   

Организуя внеурочную деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться 

следующих принципов. 

- Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в Школе «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты педагогов с детьми, будет 

способствовать формированию в глазах детей позитивного восприятия Школы, уменьшит риск их 

вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды деятельности.   

- Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность не столько для 

детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на себя ответственность за 

отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - сначала за фрагменты попроще, затем 

посложнее. Это помогает детям взрослеть, преодолевая свою инфантильность и развивая 

самостоятельность и ответственность.  

- Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к установлению 

доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это поможет ему сплотить вокруг себя 

детей и стать для них значимым взрослым, к которому дети больше прислушиваются, чьи требования и 

просьбы воспринимаются позитивнее, чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются 

ими в качестве образцов для подражания.  

- Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься ребенку в форме 

назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем информации. Важно дать ему 

самому делать выводы из увиденного и услышанного на занятиях: спорить, доказывать свою точку 

зрения, слышать мнения других. Только тогда будет формироваться его мировоззрение, его собственная 

жизненная позиция.   

 

Модель организации внеурочной деятельности 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на уровне 

основного общего образования часы внеурочной деятельности могут использоваться через реализацию 

одной из трех моделей планов с преобладанием того или иного вида деятельности: 

- с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

- занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

- занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность; 

- профориентационные занятия обучающихся; 

- с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия 

в пространстве Школы: 

- дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 

- дополнительные занятия обучающихся, испытывающих трудности в освоении языков обучения; 

- специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в социальной коммуникации; 

- специальные занятия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий: 

- занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления; 

- занятия обучающихся в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

- занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п. 

В нашей школе используется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 



 

 

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность так же, как и деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется в 

формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы собственные ресурсы 

школы (учителя физической культуры, биологии, географии, химии, музыки, педагог-организатор, 

классные руководители, педагог-психолог, логопед-дефектолог и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими 

функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

Школы;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 

класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Коллектив Школы стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Детям представлены занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое 

образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Для реализации модели внеурочной деятельности в Школе имеются необходимые условия: 

занятия в Школе проводятся в одну смену, оборудованы кабинеты, имеется буфет, в котором 

организовано питание, медицинский кабинет, актовый зал, спортивный зал, библиотека, музыкальная и 

компьютерная техника. В Школе есть мультимедийные проекторы, экраны.  

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания Школы.   

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к другу и 

единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, 

используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивные секции, кружки в учреждениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

При проведении занятий внеурочной деятельностью допускается деление класса на группы 

(минимальное количество – 8 человек).   

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого в школе оформляются Журналы учета занятий внеурочной деятельности, в 

которые вносятся списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных 

занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами курсов внеурочной деятельности.  

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных занятий в Школе, организациях 

дополнительного образования, спортивных школах и других учреждениях, осуществляется классными 

руководителями.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, 

спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования строится на использовании единых форм организации. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 минут 

после окончания учебной деятельности. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги Школы используют Программы учебных 

курсов внеурочной деятельности.  



 

Контроль за организацией внеурочной деятельности осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе.  

 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с ФОП СОО в планах ВД выделяется инвариантная часть, адресованная всем 

обучающимся, и вариативная часть, включающая курсы, которые выбирают субъекты образовательных 

отношений (родители, обучающиеся).  

Инвариантная часть плана включает курсы внеурочной деятельности, одобренные решением 

федерального УМО по общему образованию:  

- курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» в 1-11 классах (по 1 ч. в неделю по 

понедельникам в каждом классе); 

- курс внеурочной деятельности, направленный на формирование функциональной грамотности по 

1 ч. в неделю в каждом классе; 

- курс внеурочной деятельности, обеспечивающий профориентацию обучающихся (не менее 1 ч. в 

неделю в каждом классе (классе-комплекте)). Начиная с 1 сентября 2023-2024 учебного года в 6-11 

классах еженедельно в рамках внеурочной деятельности по четвергам будут проходить обязательные 

внеурочные занятия по профориентации «Россия – мои горизонты».  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение 

кейсов, изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков. Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

В вариативной части рекомендованы к включению в план внеурочной деятельности: 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся. Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному изучению 

учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; оздоровление школьников, привитие 

им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного 

творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в 

спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); занятия по Программе развития социальной активности обучающихся начальных 

классов "Орлята России". 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 



 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на организацию совместно 

с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной направленности.  Основная цель: развитие 

важных для жизни подрастающего человека социальных умений - заботиться о других и организовывать 

свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. Основная задача: 

обеспечение психологического благополучия обучающихся в образовательном пространстве школы, 

создание условий для развития ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, 

складывающихся в школе, понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников и Юнармейских отрядов; волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления школой; постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее 

авторитетных старшеклассников группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в деятельности (получение 

предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта самостоятельного действия).  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, Школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника 

с социальными субъектами за пределами Школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, внеурочная деятельность, обеспечивая поддержку учебных предметов опытом 

деятельности школьников «вне уроков», позволяет продолжить формирование у школьников 

универсальных учебных действий и надпредметных умений и обогащение их социального и культурного 

опыта. Всё это в конечном итоге оказывает позитивное воздействие на отношение школьников к знанию 

как общественной ценности. Наполнение программ курсов внеурочной деятельности региональной 

составляющей способствует формированию у учащихся гражданской и национальной идентичности.  

Предметные результаты – усвоение обучаемыми конкретных элементов социального опыта, 

изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, то есть знаний, умений и навыков, опыта решения 

проблем, опыта творческой деятельности. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 

при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу и его результатам.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в 

достижении метапредметных, а особенно личностных результатов внеурочная деятельность играет очень 

большую роль, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

 

 

 

План внеурочной деятельности  



 

на уровень среднего общего образования 

 на 2023-2024 учебный год 

  
Направление Курс 

ВД 

Количество часов в неделю Всего 
X X

I 
Инвариантная 

часть 

Информационно 

- 

просветительски

е занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о важном» 1 1 2 

Формирование 

функционально

й грамотности 
учащихся 

«Функциональная 

грамотность: учимся 

для жизни» 

1 1 2 

Курс, направленный 
на профориентацию 

«Россия – мои горизонты» 1 1 2 

Вариативная 
часть 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам 

образовательной 

программы, 

предусматривающие 

углубленное 

изучение предметов, 

с целью 

удовлетворения 

различных 

интересов 

обучающихся 

Научное общество 
школьников 

0,5 0
,
5 

1 

Проектная деятельность 1 - 1 

«Занимательная 
биология» 

(естественно-научный 

профиль) 

- 0
,
5 

0
,
5 

«Химический 

многогранник» 

(естественно-

научный 
профиль) 

- 0
,
5 

0
,
5 

«Олимпиадное 

обществознани

е» 
(гуманитарный профиль) 

1 1 2 

«Математика в 

вопросах и ответах» 
(технологический 
профиль) 

- 1 1 

«Трудные вопросы 

грамматики» 

(гуманитарный 

профиль, естественно-

научный 

профиль, 

технологический 

профиль) 

- 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей, 

учащихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

ГТО (подготовка к 

сдаче ВФСК «Готов к 

труду и 
обороне») 

 1 1 

Секция «Спортивные 
игры» 

1 1 2 

Театр «Восьмой 
проспект» 

0
,
5 

0
,
5 

Музей истории школы 0 0



 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 
способностей 

и талантов 

,
5 

,
5 

Медиацентр «8 канал» 0
,
5 

0
,
5 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего 

общего образования 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, развивают 

коммуникативную культуру. 

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение 

учащимися социального опыта; 
приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

В определении содержания планирования внеурочной деятельности школа руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие 

результаты: 
- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

Максимальный результат проектируется согласно описанию компетентностей образа выпускника 

среднего общего образования. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(среднее общее образование) 

2023 год Педагога и наставника. (Указ Президента от 27.06.2022 г. № 401)  

2018-2027 Десятилетие детства в Российской Федерации (Объявлено Указом Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240)  

2022-2031 Десятилетие науки и технологий (Указ Президента от 25.04.2022 г. № 231) 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока (максимальное 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета, подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений) 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

Установление доверительных, 

позитивных и конструктивных 

отношений между учителем и его 

учениками в процессе учебной 

деятельности  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 10-11 В течение Учителя-предметники 



 

Правила внутреннего распорядка 

обучающихся школы, нормы 

поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами 

учебного года 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Применение интерактивных форм 

учебной работы - интеллектуальных, 

игровых методик, дискуссий, 

групповой работы  

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной 

направленности 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов целевых 

ориентиров результатов воспитания, 

их  учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов тематики в 

соответствии с календарным планом 

воспитательной работы 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Включение в урочную деятельность 

цикла профориентационного 

компонента (в рамках (как минимум) 

одной/двух тем на каждой параллели 

использовать профориентационно 

значимое содержание (отразить 

профориентационную направленность 

урока в целях и задачах)) в рамках 

профориентационного минимума 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Привлечение внимания обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам 

10-11 В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Классные тематические часы «Россия, 

устремленная в будущее» 

10-11 1 сентября Классные 

руководители 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний 

10-11 1 сентября С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

Памятные мероприятия, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, 

пятиминутки) 3 сентября 

10-11 4 сентября Классные 

руководители 



 

Мероприятия месячников 

безопасности (профилактика ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

10-11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

К.Ю. Маркова  

Церемония поднятия 

Государственного Флага РФ, 

исполнение Государственного Гимна 

РФ 

10-11 Еженедельно по 

понедельникам 

С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

Церемония спуска Государственного 

Флага РФ 

10-11 Еженедельно по 

пятницам 

С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

международному дню 

распространения грамотности 

10-11 8 сентября Классные 

руководители 

Акция «Сдай батарейку – спаси 

природу» 

10-11 Сентябрь  ШУС 

Всероссийский день бега «Кросс наци

и-2023»  

10-11 16 сентября  Учителя физической к

ультуры 

Первенство школ Вологодского округа 10-11 сентябрь Е.В. Ларионова, 

руководитель ШСК 

Мероприятия в рамках Спартакиады 

ШСК г. Вологды 

10-11 Сентябрь  Учителя физической к

ультуры 

Участие в региональном этапе 

соревнований «Школа безопасности» 

10-11 Конец сентября О.А. Суровцева 

Всероссийский Фестиваль 

энергосбережения и экологии 

«#Вместе ярче» 

10-11 Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

10-11 5 октября С.А. Мельникова 

ШУС 

Мероприятия, посвященные памяти 

писателя В.И. Белова 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители, учителя 

русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвященные Дню отца 

в России 

10-11 16 октября Классные 

руководители 

Всероссийский тематический урок 

«Экология и энергосбережение» 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Осенние военно-полевые сборы 

 

10-11 Октябрь  Классные 

руководители  

Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

10-11 1 неделя ноября Классные 

руководители 

Уроки Цифры 

 

10-11 Ноябрь  Учитель 

информатики, 

Кл.руководители 

Мероприятия к Дню Государственного 

герба Российской Федерации (8 

ноября) 

10-11 9 ноября Классные 

руководители 

Мероприятия к Дню матери 10-11 Конец ноября С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России (30 ноября) 

10-11 30 ноября Классные 

руководители 

Мероприятия к Дню неизвестного 10-11 4 декабря Классные 



 

солдата 3 декабря руководители 

Мероприятия к Международному дню 

инвалидов 3 декабря 

10-11 4 декабря Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

добровольца (волонтера) в России 

10-11 5 декабря Классные 

руководители 

8 декабря- Международный день 

художника. Выставка детских работ 

10-11 к 8 декабря С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

Уроки воинской славы, посвящённые 

Дню героев Отечества 9 декабря 

10-11 11 декабря Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню прав 

человека 10 декабря 

10-11 11 декабря Классные 

руководители 

Классные часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

10-11 12 декабря Классные 

руководители 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

10-11 25 декабря С.А. Мельникова 

Мероприятия, посвященные Дню 

спасателя 

10-11 27 декабря Классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинетов к Новому году 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

10-11 Январь-май Учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные снятию бл

окады Ленинграда и Дню освобождени

я Красной армией крупнейшего «лагер

я смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенци

ма) – Дню памяти жертв Холокоста 27 

января  

10-11 29 января Классные 

руководители 

Всероссийские соревнования по 

баскетболу среди команд 

общеобразовательных организаций  

(в рамках общероссийского проекта 

«Баскетбол – в школу»). Чемпионат 

«Локобаскет – Школьная лига» 

10-11 Январь-апрель Е.В. Ларионова 

Всероссийские соревнования по 

волейболу среди 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу») 

10-11 Январь-май Е.В. Ларионова 

Всероссийские соревнования по мини-

футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу»)  

10-11 Январь-март Е.В. Ларионова 

Всероссийский массовый забег 

«Лыжня России» 

10-11 Февраль  Учителя физ.культуры 

Мероприятия, посвященные Дню 

воинской славы России (День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве) 2 февраля 

10-11 4 февраля Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки, 300-летия со 

времени основания Российской 

10-11 8 февраля Классные 

руководители 



 

Академии наук (1724) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 35 лет со дня 

вывода советских войск из Республики 

Афганистан (1989) 15 февраля 

10-11 15 февраля Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

10-11 21 февраля Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

10-11 23 февраля Классные 

руководители 

Сбор макулатуры «Сдай бумагу – 

спаси дерево» 

10-11 Последняя неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Уроки Цифры 

 

10-11 Февраль  Учитель 

информатики, 

Кл.руководители 

Акция «Подарок солдату» 10-11 Январь-февраль 

 

ШУС 

Патриотический конкурс «Призывник 

года»  

10-11 

классы 

Февраль  О.А. Суровцева 

Е.В. Ларионова 

Школьный конкурс «Смотр строя и 

песни» 

10-11 

классы 

Конец февраля-

март 

С.А. Мельникова 

Концерт, посвященный 8 Марта 10-11 8 марта Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10-11 18 марта Классные 

руководители 

Всероссийские открытые онлайн-

уроки «День Земли», Час Земли, День 

защиты Земли 

10-11 20-30 марта Классные 

руководители 

Оборонно-спортивная патриотическая 

игра «Зарница» 

10-11 Март-апрель О.А. Суровцева 

Кл.руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 7 апреля 

10-11 8 апреля Учителя физической 

культуры 

Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики, «Гагаринские» уроки 

10-11 12 апреля Классные 

руководители 

Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

городской территории 

10-11 3-15 апреля Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны  

10-11 19 апреля Классные 

руководители 

Акции, посвященные Всемирному дню 

Земли 

10-11 22 апреля Классные 

руководители 

Школьная научно-практическая 

конференция «Мир науки» 

10-11 Апрель  Классные 

руководители 

Мероприятия к Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

(праздничный концерт, классные часы, 

встречи с ветеранами, линейки) 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Участие в Митинге Победы  10-11 9 мая Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

детских общественных организаций 

России 19 мая 

10-11 20 мая Классные 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24 мая Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


 

«Фестивали ГТО» 10-11 В течение года Е.В. Ларионова 

 

Тестирование на знание ПДД 10-11 Май 

 

О.М. Ильина 

Торжественная линейка «За честь 

школы» (чествование отличников, 

победителей различных конкурсов и 

соревнований) 

10-11 4 неделя мая Классные 

руководители 

«Последние звонки», вручения 

аттестатов, выпускные вечера 

11 Май  С.А. Мельникова 

Классные 

руководители  

9х классов 

Участие в мероприятиях в рамках 

проекта «Футбол в школе» 

10-11 В течение года Е.В. Ларионова 

 

Участие в футбольных  матчах  10-11 В течение года Е.В. Ларионова 

 

Мероприятия, посвященные 

Пушкинскому дню России 

10-11 6 июня Администрация 

школы 

Мероприятия к Дню России 10-11 12 июня Администрация 

школы 

Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби 

10-11 22 июня Администрация 

школы 

Участия в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

10-11 22 августа Администрация 

школы 

Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» 

10-11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

Внеурочное занятие «Россия – мои 

горизонты» в рамках 

профориентационного минимума 

10-11 Каждый четверг Классные 

руководители  

Тематические классные часы 10-11 Еженедельно 

согласно планам 

работы  

Классные 

руководители  

Классные коллективные творческие 

дела  

10-11 Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР 

Классные 

руководители 

Подготовка к участию в основных 

школьных делах 

10-11 Согласно плану Классные 

руководители 

Изучение динамики развития 

классного коллектива 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность объединений 

дополнительного образования 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Профилактика деструктивного 10-11 В течение Классные 



 

поведения учебного года руководители 

Организация льготного и двухразового 

бесплатного питания обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), бесплатного питания 

родственникам участников СВО, 

беженцам 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование культуры здорового 

питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т.д. 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

10-11 В течение года Классные 

руководители  

Работа с педагогами, работающими с классом 

Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагога по вопросам 

изучения личностных особенностей, 

профилактике деструктивного 

поведения 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в 

программы ДО, внеурочные 

мероприятия 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с педагогом-

психологом, социальным педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в работе Совета 

профилактики 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



 

проблемах их детей 

Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими  работниками 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Проведение классных родительских 

собраний 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Организация работы родительского 

актива класса 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Системная информационно-

просветительская работа по 

воспитанию у детей культуры 

питания, пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей (законных 

представителей) с целью привлечения 

внимания к проблеме формирования у 

подрастающего поколения 

потребности в правильном, 

рациональном, здоровом питании 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Тематические экскурсии по предметам 10-11 сентябрь-май Классные 
руководители 

Экскурсии в краеведческий музей, 

МТЦ «Дом Корбакова», другие музеи 

10-11 сентябрь-май Классные 
руководители 

Экскурсии по историческим и 

памятным местам города 

10-11 сентябрь-май Классные 
руководители 

Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

10-11 сентябрь-май Классные 
руководители 

Организация походов на выставки, 

театральные постановки, филармонию, 

библиотеки, развлекательные центры 

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

Открытая Спартакиада среди Юнарме

йских отрядов, военно-патриотических

 клубов и школьных команд «Юнарме

йская доблесть» (несколько этапов) 

10-11 В течение 

учебного года 

Г.А. Котина 

С.А. Мельникова 

Экскурсии и занятия в рамках в 

военно-патриотического проекта 

«Юнармейский марафон»  

10-11 сентябрь- май Классные 

руководители 

Участие в областных, городских 

тематических мероприятия, 

фестивалях, праздниках, конкурсных 

мероприятиях 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

По отдельному плану внеурочной деятельности 10-11 классов школы 

 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2023-2024 учебный год». 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 



 

Выборы органов самоуправления в 

классах   

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Работа в классных коллективах в 

соответствии с планами 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Организационное собрание 

Ученического совета 

10-11 Сентябрь  С.А. Мельникова 

Организация и подготовка 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя  

10-11 Конец сентября С.А. Мельникова 

День дублера 5-9 5 октября С.А. Мельникова 

ШУС 

Выборы председателя ШУСа 10-11 Октябрь  С.А. Мельникова 

Координатор ШУС 

Организация и проведение конкурсов 

новогодних кабинетов, украшение 

школы  

10-11 Декабрь  Председатель  

ШУС 

Подготовка работы почты к Дню всех 

влюбленных 

10-11 Февраль  Ученический совет 

Участие представителей классов в 

заседаниях школьного ученического 

совета самоуправления (ШУС) 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Председатель  

ШУС 

Организация спортивных мероприятий  10-11 В течение года ШУС 

Обновление содержания школьных 

стенда «Школьное самоуправление», 

страницы ВК, Ютуб-канала, других 

страниц в социальных сетях 

10-11 В течение года Председатель  

ШУС 

Рейды «Школьная форма», «Полный п

орядок» «Я пунктуальный» и др. 

10-11 Ежемесячно  Ученический совет 

Заключительный совет ШУС. 

Подведение итогов 

10-11 Май  Председатель ШУС 

Участие в мероприятиях РДШ 10-11 В течение года ШУС 

Участие в школьных мероприятиях 10-11 сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной направленности 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 

руководители 

Создание Штаба воспитательной 

работы 

10-11 Сентябрь  Администрация 

школы 

Школьный рейтинг «Самый лучший 

класс» 

10-11 В течение года Администрация 

школы, ШУС 

Работа по созданию виртуального 

музея 

10-11 В течение года ШУС 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Мероприятия в рамках реализации 

профориентационного минимума для 

образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования 

10-11 Сентябрь-май К.Ю. Маркова, 

ответственный за 

реализацию 

профминимума 

Классные 

руководители 

 



 

Просмотр Всероссийских открытых 

уроков по профессиональной 

навигации «ПроеКТОрия» 

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Знакомство обучающихся с 

движением «Ворлдскиллс Россия», 

Финалом Национального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, Цифровым 

фестивалем профессий  

10-11 Сентябрь  Классные 

руководители 

Профориентационные мероприятия 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь  К.Ю. Маркова 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия  

  

10-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

Проведение Всероссийских 

родительских собраний по 

профориентации от Фонда 

Гуманитарных наук и 

Минпросвещения РФ  

10-11 2 собрания в 

октябре и 

феврале 

С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

Участие в Дне карьеры молодежи 10-11 Октябрь  Классные 

руководители 

Участие в городском мероприятии 

«Молодые профессионалы» 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Единый День Профориентации 

(беседы «Востребованные профессии 

на рынке труда», конкурс рисунков 

«Моя будущая профессия», конкурсы 

– игры «Угадай профессии») 

10-11 Ноябрь  Классные 

руководители 

Областной конкурс 

профориентационных проектов «Шаг 

в будущее» 

10-11 Декабрь  С.А. Мельникова 

Информационные встречи с 

представителями колледжей, 

техникумов, участие в онлайн Днях 

Открытых Дверей 

10-11 Ноябрь-май Классные 

руководители 

Мероприятия по профессиональному 

определению выпускников 

(дополнительные индивидуальные 

консультации) 

10-11 Апрель-май Классные 

руководители 

Ежегодный региональный конкурс 

«Абилимпикс» для обучающихся с ОВЗ 

(чемпионат по профориентации) 

10-11 Май  Классные 

руководители 

Проведение профориентационных 

классных часов, бесед, встреч с 

представителями разных профессий    

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Создание индивидуального 

образовательного маршрута - 

профессиограммы - плана 

профессионального самоопределения 

обучающихся (классные часы) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Уроки пенсионной грамотности 10-11 В течение года Классные 

руководители 



 

Профориентационный проект «Первая 

профессия» для обучающихся 8-11 

классов общеобразовательных 

организаций (обучение школьников по 

краткосрочным программам 

профессионального обучения (от 2 до 

4 месяцев) на базе колледжей и 

техникумов области 

10-11 Сентябрь-апрель Администрация 

школы 

Информирование обучающихся и их 

родителей о востребованных рабочих 

профессиях на рынке труда 

Вологодской области, 

образовательных организациях 

профессионального образования ВО, о 

потребности регионального рынка 

труда в кадрах рабочих и 

специалистов и т.п.  

- сайты, социальные сети  

- родительские собрания  

10-11 сентябрь-май Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний, выбор родительских 

комитетов и представителей в Совет 

родителей школы 

10-11 Не реже 1 раза в 

четверть  

Кл. руководители 

Организационное собрание Совета 

родителей школы 

10-11  Сентябрь  Л.Ю. Козырева 

Родительский рейд по проверке 

безопасности учебного процесса 

10-11 Сентябрь  Совет родителей 

Родительский рейд по проверке 

организации школьного питания 

(осуществление родительского 

контроля) 

10-11 Октябрь  Совет родителей 

Информационное оповещение 

родителей через официальный сайт 

Школы, в группе в ВК, социальные 

сети 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

запросу 

10-11 сентябрь- май Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, состоящими на 

разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания и обучения 

детей 

10-11 сентябрь- май Социальный педагог, 

педагог – психолог, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с семьями (по

сещение семей опекаемых детей, детей

 «группы риска»)  

10-11 В течение года С.Б. Брантова, 

социальный педагог  

Классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний с 

приглашением специалистов разных 

учреждений 

10-11 Январь-май 

 

Классные 

руководители 

Участие представителей родительских  10-11 Сентябрь-май Совет родителей 



 

комитетов отдельных классов в 

организации и проведении школьных 

мероприятий («День знаний», «День 

учителя», «Новогодняя компания» «23 

февраля», «8 марта», «День Победы», 

«Последний звонок» ) 

 С.А. Мельникова 

Классные 

руководители 

 

Организация и контроль прохождения 

обучающимися медицинского обследо

вания, прививочной кампании 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, онлайн-

собраниях, в общегородских онлайн-

конференциях на актуальные для 

родителей темы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей 

10-11 В течение 

учебного года, по 

мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

администрация школы 

Организация предметно-пространственной среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 
Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
событиям и памятным датам 

10-11 Сентябрь- 
май  

Классные 
руководители 

Оформление классных уголков 10-11 Сентябрь  Классные 
руководители 

Установка флагштоков на территории 

школы 

10-11 Сентябрь  Администрация 
школы 

Оформление школьных и классных 

уголков с государственными 

символами России 

10-11 Сентябрь  Администрация 
школы 

Оформление стенда «Лучшие ученики 

школы»  

10-11 Сентябрь  Советники по 

воспитанию 

Тематическое оформление окон, 

кабинетов, локаций школы к  Дню 

знаний, Дню учителя, Дню рождения 

школы, Новому году, 8 марта, Дню 

Победы (событийный дизайн) 

10-11 В течение года Советники по 

воспитанию 

Оформление уголков здоровья, 

дорожной безопасности 

10-11 В течение года О.М. Ильина 

Оформление и обновление 

тематических стендов для родителей 

10-11 В течение 

учебного года 

Советники по 

воспитанию 

Озеленение пришкольной территории 10-11 в течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятников ВОВ  

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Выставки работ декоративно-

прикладного творчества обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Советники по 

воспитанию 

Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности) 

10-11 В течение 

учебного года 

Советники по 

воспитанию  

Использование кьюар-кодов для 

оформления и наполнения полезным 

содержанием пространства школы 

10-11 В течение 

учебного года 

Советники по 

воспитанию 



 

Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Создание психологически 

безопасной образовательной среды 

для обучающихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Знакомство с Уставом школы, 

Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся школы 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Выявление несовершеннолетних с 

проблемами в развитии, обучении и 

адаптации, в социально опасном 

положении (диагностика 

психологическая, педагогическая, 

социально-педагогическая) 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Составление социальных 

паспортов классов, школы 

10-11 Сентябрь С.Б. Бранова 

классные 

руководители 

Профилактика и предупреждение 

транспортных происшествий с 

несовершеннолетними в зоне 

движения поездов ОАО «РЖД» в 

рамках месячника «Детям - 

безопасную дорогу!» 

10-11 Сентябрь классные 

руководители 

5 этап профилактического 

мероприятия «Внимание - Дети!», по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 

территории Вологодской области 

10-11 До 12 сентября О.М. Ильина, 

классные 

руководители 

Организация социально-

психологического тестирования 

10-11 Сентябрь-октябрь Е.Н. Трапезникова 

Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

Беседа «Куда приводит непослушание. 

Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

10-11 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседа «Осторожно, гололёд» 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Беседа «Безопасный Новый год» 10-11 Декабрь Классные 

руководители 

Беседы сотрудников полиции 

«Профилактика дистанционного 

мошенничества» 

10-11 Февраль С.Б. Брантова 

Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия по отработке эвакуации на 

случай возникновения ЧС 

10-11 По плану школы Классные 

руководители 

Практические занятия «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Развитие навыков безопасного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной 

дороги, общественном транспорте) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе 

детского дорожно-транспортного 

10-11 В течение года Классные 

руководители 



 

травматизма 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Профилактика 

аутодеструктивного, 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Проведение тематических 

инструктажей по безопасности и 

внеплановых инструктажей при 

организации мероприятий, экскурсий, 

походов с записью в Журналах 

инструктажей 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними, зимними и летними 

каникулами с записью в Журналах 

инструктажей 

10-11 Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

Организация работы Совета  

профилактики, Комиссии по 

расследованию дисциплинарных 

проступков 

10-11 В течение 

учебного года 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

Организация деятельности школьного 

консилиума 

10-11 В течение 

учебного года 

Н.Ф. Набокова, 

председатель 

консилиума 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Психолого-педагогическая поддержка 

семьи (информирование о 

возможностях психологического 

консультирования, информирование о 

возможностях медиации, 

информирование о службах психолого-

педагогической помощи, едином 

телефоне доверия) 

10-11 В течение 

учебного года 

Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-

инфекции и др.) 

10-11 В течение года Кл.руководители 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Встречи с инспекторами ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного отдела 

полиции, специалистами  

прокуратуры, наркологического 

диспансера и других 

10-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Акции, проекты, внеклассные 

мероприятия, организуемые 

социальными партнерами 

10-11 В течение 

учебного года 

С.А. Мельникова, 

классные 

руководители 

Участие ветеранов войн в 

мероприятиях патриотической 

направленности  

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Вологодского 

городского отделения ВООВ «Боевое 

братство» 

10-11 В течение 

учебного года 

С.А. Мельникова, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия на базе 

библиотек 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



 

Мероприятия по профилактике 

детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

совместно с РОВД (по плану 

совместных мероприятий) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Ответственная за ВР, 

Классные 

руководители 

Работа школьного ученического 

самоуправления, Ученического совета 

10-11 В течение года Координатор ШУС 

С.А. Мельникова 

Работа медицинского волонтерского 

отряда «Поколение ЗОЖ» по плану 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Работа отряда «Юнармия» 

 

10-11 В течение года Г.А. Котина 

Участие общественных объединений 

школы в городских мероприятиях, 

конкурсах 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Вступление в РДДМ, регистрация на 

сайте РДДМ 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Вступление в «Движение первых» 10-11  В течение года С.А. Мельникова 

Участие в проектах и акциях РДДМ 

(по плану работы  РДДМ) 

10-11 сентябрь- май С.А. Мельникова, 
советник, классные 

руководители 

Создание отряда барабанщиков 10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Создание знаменного отряда 10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Участие учащихся школы в поисковом 

движении, участие в поисковой 

экспедиции Вологодского объединения 

поисковиков 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Работа Театральной студии «Куча 

мала», подготовка к общешкольным 

мероприятиям  

10-11 В течение года В.В. Коричева 

Работа школьного театра, подготовка 

школьных спектаклей 

10-11  Течение года В.В. Коричева 

Работа Школьного спортивного клуба 

«Ермак», участие в городской 

Спартакиаде 

10-11 В течение года Е.В. Ларионова 

Организация работы летней трудовой 

занятости 

10-11 Май-июнь С.Б. Брантова 

Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Экскурсии в учебные заведения города 10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Походы выходного дня 

 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выход в различные учреждения и 

предприятия г. Вологды и 

Вологодской области 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выходы в театры, филармонию, 

кинотеатры, картинную галерею 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Участие учащихся школы в 

экспедициях «Вологодского 

объединения поисковиков» 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Полевые выходы, военно-

патриотические сборы 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



 

Экскурсии на природу, участие в 

«Чистых играх» ГорКома35 

10-11 В течение года ШУС 

Экскурсии в Музей полиции, 

Пожарную часть, другие музеи 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Участие обучающихся Школы в 

водных туристических походах по 

рекам области, страны (в АНО «Центр 

туристско-краеведческой 

направленности «Путник») 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Участие в создании и наполнении 

информации для официального сайта 

школы, группы школы во ВКонтакте 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся и родителей 

на страницы ВК 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Работа пресс-центра. Выпуск 

общешкольной газеты 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Председатель ШУС 

Оформление стендов «Информация», 

«Лучшие ученики школы», 

«Школьное самоуправление» 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Председатель ШУС 

Выкладывание актуальной 

информации в беседе в ВКонтакте 

«ШУС МОУ «СОШ № 39» 

10-11 В течение года Председатель ШУС, 

Представители 

классов 

Выкладывание актуальной 

информации в школьной группе в 

ВКонтакте «МОУ «СОШ № 39»» 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Работа школьного Ютуб-канала 10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Председатель ШУС 

Освещение в группах, на Ютуб-

канале, стендах информации о 

школьных мероприятиях 

10-11 В течение года С.А. Мельникова 

Председатель ШУС 

Медиа сопровождение школьных 

мероприятий 

10-11  В течение года С.А. Мельникова, 

педагог-организатор 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Работа по созданию виртуального 

музея 

10-11 В течение года Администрация 

школы 

Создание проектной группы 

по созданию виртуального музея 

10-11 Сентябрь  Администрация 

школы 

Привлечение к сбору материалов 

учителей и обучающихся Школы  

10-11 Сентябрь-октябрь Администрация 

школы, ШУС 

Обобщение имеющегося материала 

для создания мультимедийной 

продукции  

10-11 Октябрь  Администрация 

школы 

Создание электронного банка данных 10-11 Ноябрь  Администрация 

школы, ШУС 

Создание актива музея из числа 

обучающихся для гидового 

сопровождения 

10-11  

Декабрь  

Администрация 

школы, ШУС 

Создание Internet-версии музея и его 

презентация 

10-11 Январь  Администрация 

школы 

Включение школьного виртуального 

музея в единую локальную сеть 

Школы, перенос накопленной 

10-11 Январь  Администрация 

школы 
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информации и материалов в Internet на 

Web-сайт Школы 

Разработка виртуальных экскурсий, 

внеклассных мероприятий 

10-11 Февраль  Администрация 

школы 

Проведение экскурсионно-лекторской 

и массовой работы для обучающихся, 

учителей и родителей (законных 

представителей) 

10-11 Март -май Администрация 

школы, ШУС 

Презентация виртуального музея 10-11 Март-май Администрация 

школы 

Круглый стол по обобщению опыта 

работы для общественности, анализ 

результатов 

10-11 Май  Администрация 

школы 

 

Календарь памятных дат и событий на 2023-2024 учебный год 

 

Сентябрь 

1 сентября: День знаний 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны 

3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября: Международный день распространения грамотности 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

13 сентября: 100 лет со дня рождения советской партизанки Зои Космодемьянской (1923 - 1941) 

27 сентября: День работника дошкольного образования 

27 сентября: День туризма 

 

Октябрь 

1 октября: Международный день пожилых людей 

1 октября: Международный день музыки 

4 октября: День защиты животных 

5 октября: День учителя 

15 октября: День отца в России 

25 октября: Международный день школьных библиотек 

 

Ноябрь 

4 ноября: День народного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса 

26 ноября: День матери в России 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

 

Декабрь 

3 декабря: День неизвестного солдата 

3 декабря: Международный день инвалидов 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря: Международный день художника 

9 декабря: День Героев Отечества 

10 декабря: День прав человека 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

25 декабря: День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах 

Российской Федерации 

 

Январь 

25 января: День российского студенчества 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/den-uchitelya
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/mothers_day
https://www.uchportal.ru/den-konstitucii
https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


 

 

Февраль 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

8 февраля: День российской науки, 300-летие со времени основания Российской Академии наук (1724) 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 35 лет со 

дня вывода советских войск из Республики Афганистан (1989) 

21 февраля: Международный день родного языка 

23 февраля: День защитника Отечества 

 

Март 

8 марта: Международный женский день 

14 марта: 450-летие со дня выхода первой "Азбуки" (печатной книги для обучения письму и чтению) 

Ивана Федорова (1574) 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта: Всемирный день театра 

 

Апрель 

7 апреля: Всемирный день здоровья 

12 апреля: День космонавтики 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

22 апреля: Всемирный день Земли 

27 апреля: День российского парламентаризма 

 

Май 

1 мая: Праздник Весны и Труда 

9 мая: День Победы; 

18 мая: Международный день музеев 

19 мая: День детских общественных организаций России 

24 мая: День славянской письменности и культуры 

 

Июнь 

1 июня: День защиты детей 

6 июня: День русского языка 

12 июня: День России 

22 июня: День памяти и скорби 

29 июня: День молодежи 

 

Июль 

8 июля: День семьи, любви и верности 

28 июля: День Военно-морского флота 

 

Август 

10 августа: День физкультурника 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа: День российского кино 

 

Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и других деятелей 

7 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923 - 2004) 

8 сентября - 100 лет со дня рождения советского поэта Расула Гамзатова (1923 - 2003) 

9 сентября - 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого (1828 - 1910) 

28 сентября - 105 лет со дня рождения педагога Василия Александровича Сухомлинского (1918 - 1970) 

3 октября - 150 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873 - 1945) 

9 ноября - 205 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818 - 1883) 

10 ноября - 135 лет со дня рождения ученого, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888 - 

1972) 

23 ноября - 115 лет со дня рождения советского писателя Николая Николаевича Носова (1908 - 1976) 

5 декабря - 220 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчева (1803 - 1873) 

https://www.uchportal.ru/stalingradskaya-bitva
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/23_february
https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_pobedy
https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/turgenev


 

19 января (31 января) - 190 лет со дня рождения русского мецената, собирателя живописи Сергея 

Михайловича Третьякова (1834 - 1892) 

22 января - 120 лет со дня рождения советского детского писателя Аркадия Петровича Гайдара (1904 - 

1941) 

5 февраля - 120 лет со дня рождения героя Великой Отечественной войны Александра Матвеевича 

Матросова (1924 - 1943) 

8 февраля - 190 лет со дня рождения русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева (1834 - 1907) 

11 февраля - 130 лет со дня рождения российского детского писателя Виталия Валентиновича Бианки 

(1894 - 1959) 

13 февраля - 255 лет со дня рождения русского писателя и баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769 

- 1844) 

4 марта - 165 лет со дня рождения русского физика Александра Степановича Попова (1859 - 1906) 

9 марта - 90 лет со дня рождения советского летчика-космонавта Юрия Гагарина (1934 - 1968) 

18 марта - 180 лет со дня рождения композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844 - 1908) 

21 марта - 185 лет со дня рождения композитора Модеста Петровича Мусоргского (1839 - 1881) 

1 апреля - 215 лет со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852) 

12 апреля - 185 лет со дня рождения русского географа Николая Михайловича Пржевальского (1839 - 

1888) 

2 мая - 295 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729 - 1796) 

100 лет со дня рождения писателя Виктора Петровича Астафьева (1924 - 2001) 

1 июня - 220 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804 - 1857) 

2 июня - 120 лет со дня рождения русского писателя Николая Корнеевича Чуковского (1904 - 1965) 

6 июня - 225 лет со дня рождения русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина (1799 - 

1837) 

7 июня - 230 лет со дня рождения русского поэта Петра Яковлевича Чаадаева (1794 - 1856) 

8 июля - 130 лет со дня рождения советского физика Петра Леонидовича Капицы (1894 - 1984) 

5 августа - 180 лет со дня рождения русского художника Ильи Ефимовича Репина (1844 - 1930) 

10 августа - 130 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894 - 1958) 

 
 

 

3.4. Характеристика условий реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Система условий для реализации программы основного общего образования в МБОУ ВМО 

«Ермаковская средняя школа» создана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

условиям реализации программы (общесистемные требования, требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению; требования к психолого-педагогическим, 

кадровым и финансовым условиям). 

Интегративный результат выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» - создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия соответствуют требованиям Стандарта, обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ООП и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ, учитывают особенности школы, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании, предоставлять 

возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов социума. 

Общесистемные требования 
Результатом выполнения общесистемных требований к условиям реализации 

программы основного общего образования является создание в школе комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного среднего общего образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы ООО, созданная в образовательной организации, 

https://www.uchportal.ru/pushkin
https://www.uchportal.ru/pushkin


 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарѐнных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования и социальных партнѐров; 

- развитие функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- 

предметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 

- формирование и развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы общего 

образования и условий еѐ реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в т.ч. на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

- обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом 

национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление школой с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ среднего общего образования. 

При реализации программы основного общего образования каждому обучающемуся, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего 

периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

• доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной

 среды обеспечивается  в том числе посредством

 информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет». 



 

Реализация программы основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно - образовательной среды 

могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным учебным изданиям 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы среднего общего 

образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 



 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ начального 

общего образования, безопасность организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть обеспечены ресурсами иных организаций. 

При реализации программы среднего общего образования с использованием сетевой формы 

требования к реализации программы обеспечиваются совокупностью ресурсов материально- 

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими 

в реализации программы основного общего образования с использованием сетевой формы 

 
3.4.1. Кадровые условия 

МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа»  укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей - единомышленников. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого 

потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы - создание развивающей среды 

для участников образовательного процесса. 

Кадровые условия соответствуют требованиям, предъявляемым ОУ, реализующим ФГОС ООО, 

и характеризуются следующими показателями: 

- укомплектованность штатов составляет 100%. 

- укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

- уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования - 100% 

повышение квалификации по вопросам реализации ФГОС ООО. 

В МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения согласно квалификационным характеристикам, представленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В таблице представлены должностные обязанностии уровень квалификации специалистов. 



 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор Осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) 

работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Формирует контингенты 

обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся (воспитанников, детей) и 

работников образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, принимает 

решения о программном планировании его работы, участии образовательного учреждения в различных 

программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении. Совместно с советом образовательного 

учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию 

программ развития образовательного учреждения, образовательной программы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учебных 

графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения. Создает 

условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. В пределах установленных средств формирует 

фонд оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру и 

штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образовательного учреждения. Осуществляет 

подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей части 

(надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников), выплату в 

полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны 

труда. Принимает меры по обеспечению образовательного учреждения квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном 

учреждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
образовательным учреждением. Принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы 

0 1 Высшее профессиональное 

образование по 
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 оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в 

государственных, муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) организаций. 

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил 

санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, привлечение для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление 

учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и 

публичного отчета о деятельности образовательного учреждения в целом. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 
 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 

физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения 

современной психолого-педагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; 

теорию и методы управления образовательными системами; современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 

финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 

административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 

регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образованием 

различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; 

правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

    

Заместитель 

директора: 

по УВР 

по ВР 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, мастеров производственного обучения, других 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности образовательного учреждения. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

(учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, соответствующего требованиям федерального государственного 
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по АХР образовательного стандарта, федеральных государственных требований. Организует работу по 

подготовке и проведению экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями 

педагогической науки и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, 

культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой 

обучающихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное 

составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся 

(воспитанникам, детям) в проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся 

(воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, 

организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, 

пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и 

периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя образовательного учреждения по административно- 

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство хозяйственной деятельностью 

образовательного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Принимает меры по 

расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности 

образовательного учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности 

использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает меры 

по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств. Руководит работами по благоустройству, озеленению и уборке 

территории образовательного учреждения. Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-физиологических 

особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя 
разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным 
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 учебным планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, 

включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебный 

процесс в соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатывает 

рабочую программу по предмету, курсу на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности 

обучающихся, ориентируясь на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования (образовательных 

цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 

познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, 

поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в деятельности педагогического и 

иных советов образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом специфики курсов 

основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в объеме не более 9 часов в неделю 

(360 часов в год). Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные, 

занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на личность 

обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, проблемное обучение, 

осуществляет связь обучения с практикой. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные 

события современности. Способствует формированию общей культуры личности. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса, осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, 

воспитанников, используя современные информационные, компьютерные технологии в своей 
деятельности. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда работников 

образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, воспитанников. 

0 1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 
педагогика" или ГО и стаж 
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 Взаимодействует с заинтересованными организациями. Совместно с учреждениями здравоохранения 

организует проведение медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военкоматам. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в 

военные учебные заведения. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и 

представляет соответствующие отчеты в военкоматы. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) 

образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения. 

Готовит и проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. 

Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных 

средств защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. Проводит практические занятия и 

тренировки обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения по действиям в 

экстремальных ситуациях. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении занятий по курсам 

основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, отвечает за сохранность имущества 

ГО. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с использованием электронных форм 

ведения документации. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса. 

Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспечивает охрану 

жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Осуществляет 

связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

  работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, клубного и другого детского 

объединения и принимает меры по сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение 

срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации образовательных программ. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие 

способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды деятельности обучающихся, 

воспитанников, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных 

интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в 

том числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает 

эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой деятельности, 
познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

0 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 
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 электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, объединений, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при проведении 

занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением обязанностей, 

предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 

деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических работников в 

проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает 

методическую помощь педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового 

их педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

  предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся (воспитанников, детей). 

Изучает особенности личности обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. Выступает посредником между обучающимися (воспитанниками, детьми) и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

обучающимися (воспитанниками, детьми), способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей). Организует различные виды социально 

значимой деятельности обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятия, направленные 

на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся (воспитанников, детей), ориентируясь на особенности 

их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных 

интересов, способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, 

в том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися (воспитанниками, детьми) актуальные 

события современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, использованию 

ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

1 0 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

"Образование и 

педагогика", "Социальная 

педагогика" без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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 специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с благотворительными 

организациями и др. в оказании помощи обучающимся (воспитанникам, детям), нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также 

попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, методических советов, в 

других формах методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 

их заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся (воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

    

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся, воспитанников в процессе воспитания и 

обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников 

и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, 

воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении 

конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет психолого- 

педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 

используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у 

обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения. Осуществляет психологическую поддержку творчески 

одаренных обучающихся, воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры 

обучающихся, воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том 

числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по 

вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического 
применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

0 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психология" 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 



89 
 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

Уровень 

Требуе 

тся 

Имеет 

ся 

Требование к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

 компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, 

используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической 

работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

    

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с нарушениями в развитии, в том числе находящихся в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях, создаваемых для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглохших, слепых, 

слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно- 

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья). Осуществляет обследование обучающихся, воспитанников, 

определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушения развития. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и 

родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы для занятий 

с учетом психофизического состояния обучающихся, воспитанников. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания 

условий для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая 

уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, федеральным государственным требованиям. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, других 
формах методической работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации 

и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

0 1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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Педагог- 

библиотекарь 

Участвует в реализации основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Организует работу по ее учебно-методическому и информационному сопровождению, направленную на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет 

дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формированию 

информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм библиотечно- 

информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее 

выполнение, организует участие обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, 

обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников, выявляет их творческие способности, способствует формированию устойчивых 

профессиональных интересов и склонностей. Участвует в обеспечении самообразования обучающихся 

(воспитанников), педагогических работников образовательного учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических выставок, читательских 

конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных образовательных проектов. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической работы, в 

организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной 

деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы 

комплектования библиотеки образовательного учреждения печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения 

по формированию в библиотеке образовательного учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы. Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в 

библиотеку литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с применением 

современных информационно-поисковых систем. Организует обслуживание обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения. Обеспечивает составление 

библиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного 
фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку 
установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1 0 Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

 

 



 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

В МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» ежегодно составляется план-график, включающие 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а также 

графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. При 

этом используются различные образовательные организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности может оцениваться по схеме: 

− критерии оценки, 

− содержание критерия, 

− показатели/индикаторы. 

Показатели разработаны МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой ООП ООО. 

Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а 

также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

− освоение системы требований к структуре ООП ООО, 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 ООО. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 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. Непрерывность 

профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 24 марта 2023 г. N 196. Об утверждении порядка  проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, приказом 



 

Департамента образования Вологодской области Приказ Департамента образования области от 

15.08.2023 № 1503 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии для проведения 

аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории». 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

– 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; обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

– обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО; 

– удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и приобретение опыта 

организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования; 

– помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС основного 

общего образования. Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной организации, а 

также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях. Педагогическими работниками школы 

системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. 

Организация методической работы в школе планируется по следующей форме: 

- мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

- определение и организация работы над общешкольной методической темой и темами 

посамообразованию педагогов, каждая методическая тема является логическим продолжением 

предыдущей. 

Учителя и администрация школы целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности. 

Формами повышения квалификации являются: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО «ВИРО» и 

других образовательных площадках; 

- участие в конференциях, стажировках, мастер-классах, обучающих семинарах, вебинарах 

по отдельным направлениям реализации образовательной программы; 

- участие в работе городских педагогических сообществ; 

- участие в различных педагогических проектах; 

- самообразование; 

- создание и публикация методических материалов, участие в работе педагогических 

конференций. 

Организация методической работы осуществляется через различные мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

-Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС. 

- Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам введения и реализации ФГОС. 



 

- 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. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий поотдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Система обучения педагогических кадров в образовательной организации включает в себя 

четыре взаимодополняющих этапа (См. План работы школы на учебный год): 

1 этап - изучение теории: новых тенденций развития образования, новых педагогических 

технологий, форм и методов организации образовательных отношений; 

2 этап - отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций; 

3 этап - апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений 

в использовании современных педагогических технологий, в организации образовательных отношений; 

4 этап - обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов. 

Изучение теоретических основ современного инновационного процесса осуществляется через 

систему: 

- педагогических советов, где рассматриваются фундаментальные методологические 

вопросы модернизации российского образования; 

- методических семинаров, где осуществляется практическая отработка теоретических 

вопросов; 

- заседаний методических объединений учителей, где рассматриваются частные 

методические вопросы различных образовательных областей; 

- заседаний методического совета, где идет системное информирование, обучение 

руководителей методических объединений. 

Отработка теоретических вопросов осуществляется: 

- на открытых уроках; 

- на индивидуальных и групповых занятиях; 

- на заседаниях творческих групп. 

Апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических умений в 

использовании современных педагогических технологий осуществляется через систему: 

- открытых уроков в рамках единого методического дня и методической декады молодого 

специалиста; 

- открытых общешкольных и внеклассных мероприятий;- мастер-классов, проводимых 

специалистами высокого уровня; 

- конкурсов профессионального мастерства (конкурс «Учитель года» и т.п.); 

- мероприятий по обобщению опыта. 

Система непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

предусматривает также активное участие педагогов в экспериментальной работе. Учителями школы 

осуществляется инновационная деятельность по реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении, проблемно-диалогического обучения. 

 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится проблема 

использования новых педагогических технологий, форм и методов образовательной деятельности 

необходимость применения современных образовательных технологий в условиях ФГОС наравне с 

традиционными принципами работы, воплощенными в классно-урочной системе в школе ведется 

активная работа по освоению, внедрению современных развивающих технологий обучения и 

трансляции опыта по их применению. 

Приоритетная задача педагогов школы — переформатировать традиционный порядок 

школьного обучения, направленный исключительно на формирование понятийной базы и расширение 

знаний детей об окружающем мире, в поступательный процесс развития личности школьников, что 

осуществляется посредством применения широкого круга современных образовательных технологий, 

способствующих достижению ряда приоритетных педагогических задач: 



 

1. Повышению эффективности использования учебного времени за счет снижения доли 

репродуктивной деятельности учащихся в пользу активных рассуждений, анализа данных, обсуждения 

проблемных ситуаций. 

2. Обеспечение индивидуализации, вариативности и обучения. 

3. Возрастанию академической мобильности школьников. 

4. Активизации познавательной активности, мотивированности детей за счет 

систематического проектирования ситуаций успеха и ведения непрерывного учебного поиска. 

Виды образовательных технологий по ФГОС, используемых учителями          уровня 

основного общего образования 
Виды 

технологи
й 

Описание технологии, характерные особенности и порядок реализации 

Информацио

нно 

коммуникати

вн ые (ИКТ) 

Необходимость преобразование учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с требованиями времени и общественными ожиданиями обусловило масштабный 

процесс информатизации образования посредством внедрения ИКТ, что 

обусловило: 

- обеспечение свободного доступа учащихся к источникам информации 

(содержание которых не противоречит правовым и общественным нормам); 

- формирование информационной поддержки образовательной среды 

- внедрение современных систем управления процессом школьного обучения 

(ведение электронных журналов, поддержание обратной связи с родителями 

школьников); 

- качественное изменение структуры уроков, гарантирующее повышение 

показателей эффективности усвоения знаний; 

- глубокую индивидуализацию и дифференциацию обучения (в т.ч. и благодаря 

разработке индивидуальных учебных планов). 

Широкое использование средств ИКТ позволяет облегчить профессиональную 

деятельность учителей: подготовку к занятиям, изготовление наглядного и 

дидактического материала; обеспечило возможность наглядно 

продемонстрировать отдельные процессы или моделировать учебные ситуации с 

эффектом «полного погружения» (за счет комплексного использования 

визуальной составляющей извука) 
Технология 
формирования 
критическог
о мышления  

основанных на анализе данных с целью определения их достоверности — 
является 

очень важным в условиях стихийного распространения информации. Суть 

данной технологии основывается на проектировании образовательных условий, 

в которых детям приходится работать с различными источниками информации, 

творчески переосмысливать прочитанное и осуществлять критическое 

оценивание. Технология развития критического мышления, реализуемая с 

целью формирования у учащихся умения мыслить качественно и непредвзято, 

осуществляется в рамках трех стадий: 

- Стадия вызова, в ходе которой выполняется актуализация знаний и мотивация 

на выполнение информационного поиска. 

- Стадия осмысления. Предусматривает непосредственную работу с текстом 

(коллективно, в группах или индивидуально) с последующим установлением 

связей и поиском несоответствий. 

- Стадия рефлексии, во время которой происходит закрепление нового 

содержания и метапредметных умений. Технология критического мышления 

основана на применении следующих педагогических методов и приемов: 

мозгового штурма, собирания «Корзины идей», составления эссе, 

интеллектуальных разминок, реализации ролевых проектов, содержательного 

группового чтения с остановками, построению причинно-следственных связей 

и логических цепочек 



 

Проектная Основана на идее повышения уровня заинтересованности школьников в 
обучении 

через создание проектов — решения проблемных ситуаций, взятых из реальной 

жизни. В ходе проектной деятельности дети не только учатся самостоятельно 

получать новые знания, но и трезво оценивают объем материала, который еще 

предстоит усвоить в будущем. Благодаря направляющей роли учителя 

реализация проекта осуществляется учащимися в ходе пяти важных этапов 

учебной активности: 

- Актуализация ранее изученного, констатация необходимости выполнения 

учебной работы (проекта), подготовка дидактических и вспомогательных 

материалов. 

- Определение приоритетной цели и задач. 

- Составление алгоритма действий. Выполнение точечных задач согласно плану 

- Представление результатов, защита проекта, рефлексия. Проектная 

технология наиболее полно находит свое отражение при подготовке выставок, 

конкурсных работ, проведении исследований. Она способствует развитию 

учащихся в собственных силах, стимулирует творческое мышление, 

закрепление коммуникативных навыков 

Технология 

проблемного 

(развивающе

го) обучения 

Методология развивающего обучения, основанная на выделении трех областей 

знаний учащихся (ранее изученного, неизвестного и переходящего — 

проблемной зоны) была разработана российскими педагогами еще в 50-х годах 

прошлого века, но широко применяться стала недавно. Сегодня данная 

технология реализуется через проектирование педагогом в ходе урочной 

активности проблемных ситуаций, требующих от детей проявления 

инициативы, ведения творческого поиска, слаженного взаимодействия и 

командной работы. Развитие проблемной ситуации включает три этапа: 
- Выдвижение предположений, формулирование гипотезы. 

- Обсуждение путей выхода из затруднительной учебной ситуации, 

способов проверки истины. 

- Проведение экспериментов, обсуждение, анализ, рефлексия и подведение 

итогов. 

К сложностям реализации технологии проблемного обучения относится 

необходимость проектирования учебных вызовов, в полной мере 

соответствующих интеллектуальному уровню и академическим достижениям 

школьников, что особенно сложно гарантировать в условиях необходимости 

организации коллективной работы, соблюдения временных рамок занятия. 

Поэтому наиболее часто данная педагогическая тактика применяется при 

проектировании 
самостоятельной поисковой деятельности или разбивке учащихся по группам. 

Здоровье 

сберегаю

щая 

Здоровьесберегающая технология скорее относится к организационным 

моделям: она основана на идее создания условий учебно-воспитательного 

процесса, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Обеспечение положительной динамики обеспечивается путем: - строгого 

соблюдения санитарно- гигиенических норм и правил техники безопасности в 

учебных помещениях; 

- грамотного проектирования уроков (непосредственная учебная деятельность 

должна занимать не более 80-85 % времени, но не менее 60 %), в т.ч. с учетом 

самочувствия и уровня работоспособности школьников; 
- контроля общих показателей учебной нагрузки; 
- частой смены видов деятельности; - систематическое создание ситуаций 

успеха, 
проведение рефлексии для поступательного снижения уровня стресса; 

- создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

-регулярное проведение физкультминуток. 
- Благодаря внедрению здоровьесберегающего комплекса в образовательный 

процесс удается снизить уровень переутомления учащихся, тем самым повысив 
показатели внимательности и концентрации внимания, способствовать 
воспитанию здорового поколения. 



 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Игровые педагогические технологии – совокупность методов и приѐмов организации 

педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие от игр 

вообще педагогическая игра обладает существенным признаком – чѐтко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде, и характеризуются 

познавательной направленностью. 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

−дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; 

формирование определѐнных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности и др.); 

−развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, 

фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения и др.); 

−воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли; 

- формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций; 

воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и др.); 

−социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды и др.) 

Модульные Технология модульного обучения основывается на разделении (по усмотрению 
учителя) предметного содержания на блоки (модули), отличительной чертой которых 

является: 

- Сформулированная учебная цель. 

- Мини-программа, охватывающая учебный материал, актуальный для данного 

смыслового блока. 

- Руководство по достижению учебных целей. 

- Практические задания разного уровня сложности. - Контрольная работа, строго 

соответствующая заявленной учебной цели. Модульная технология предусматривает 

поэтапное накопление знаний с реализацией рейтинговой системы оценивания, что 

позволяет школьникам получать и накапливать баллы за каждый вид деятельности. 

Отличительной чертой педагогического метода является поступательное 

формирование навыков организации самостоятельной учебной работы, трезвого 

оценивания учащимися уровня знаний и осознание возможности исправить 

полученные баллы путем более глубокого погружения в тему и самокоррекции. 

Применение модульной схемы образования целесообразно в классах, где 

наблюдается значительная дифференциация учебных достижений детей для 

обеспечения равнозначных условий дальнейшего развития. 

Технология 

мастерских 

Основана на идее передачи способов деятельности, а не понятийной базы. Для всех 

предметных областей выбираются схожие формы ведения организационной 

педагогической работы, способствующие последовательному усвоению школьниками 

алгоритма деятельности в различных учебных ситуациях. Обучение ведется от 

простого к сложному, учащимся предоставляется максимальная свобода проявления 

активности, а от педагога требуется высокий уровень профессионального мастерства 

ввиду сложности поставленной задачи. 
Принципы организации учебных мастерских: 

- Категорический отказ от практики принуждения. 

- Создание условий, при которых дети могут осваивать необходимые 

компетенции разными путями, в зависимости от собственных способностей. 
- Главной ценностью считается действие, процесс, а не знание. 

- Ошибки признаются неотъемлемой частью системы овладения компетенциями. 

- Творческая деятельность считается главным показателем развития личности, 

как следствие — она не оценивается. 

- В рамках мастерских создается атмосфера сотворчества, взаимоуважения, 

ведения совместного поиска. 



 

Кейс- 
технология 

Методика базируется на принципе выделения в рамках учебного курса отдельных 
практических ситуаций проблемного характера (кейсов), в ходе обсуждения которых 

педагога с учащимися удается обеспечить формирование точечных и универсальных 

компетенций, равномерное распределение понятийного и практического модуля 

знаний. 

Реализация кейс-технологии осуществляется в рамках следующих этапов: - 

Самостоятельная работа обучающихся, нацеленная на формулирование проблемы, 

поиск возможных путей ее преодоления. 

-Взаимодействие детей в малых группах (поиск преодоления учебного затруднения). 

- Экспертиза результатов. Кейсовая технология основывается на принципе обучения 

действием, поэтому ее применение пока остается локальным. 

Технология 

интегрирова

нно го 

обучения 

Требованиям новых образовательных стандартов, обуславливающих необходимость 

формирования у будущих выпускников метапредметных компетенций, наиболее 

полно отвечает технологи интегрированного обучения, предусматривающая 

объединения разных понятийных систем в границах одного занятия. 

Для педагогической методики характерны следующие принципы: 

- Интеграция учебных дисциплин в произвольном соотношении, с учетом целей и 

задач урока. 
- Активное использование ИКТ. 

- Последовательная коррекция достигнутых результатов. 

- Соотнесение изучаемого материала с современными реалиями, поиск 

возможностей применения знаний на практике. 
- Проведение рефлексии. 

Педагогика 

сотрудничест

ва 

Относится к числу личностно ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих создание на уроке условий деятельности, характеризующихся 

максимальным комфортом для учащихся и педагогов. 

Методология педагогики сотрудничества базируется на: 

- Полном отказе от требований в пользу гуманно-личностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

- Идеях формирования «опор» — словесных, звуковых или образных символов, 

свидетельствующих о необходимости активизации памяти, логического мышления, 

внимания. 

- Принципе свободного выбора, обуславливающем возможность школьников 

развивать природные дарования. 

- Систематическом самоанализе достижений и поиске путей для самокоррекции. 
- Широком внедрении индивидуального подхода. 

Технология 
социокульту

рно го 

подхода 

Социокультурный подход – методологический подход на базе системного подхода, 
сущность которого состоит в попытке рассмотрения общества как единства 

культуры и социальности, образуемых и преобразуемых деятельностью человека. 

Это единство, согласно принципам системного подхода, образует целое, свойства 

которого не выводимы из характеристик частей. Сама личность при 

социокультурном подходе рассматривается как связанная с обществом системой 

отношений и культурой, как совокупностью ценностей и норм 

Дифферциро
ванного 
обучения 

Технология дифференцированного   обучения   представляет   собой   
совокупность 
организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определѐнную часть учебного процесса. 

Целевыми ориентирами данной технологии являются: 
−обучение каждого на уровне его возможностей и способностей; 

−приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных

 групп обучающихся 
Электронное 
обучение 

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанци

онные 

образоват

ельны е 

технологи

и 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационнотелекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Для организации дистанционного обучения 

используются следующие платформы (сервисы): «Российская электронная школа»; 



 

 «Учи.ру»; «Якласс»; «Лекториум»; «Фоксфорд»; «Яндекс.Учебник»; Медиатека 
«Просвещение»; Издательство «Академкнига/Учебник» и другие. Дистанционное 

обучение может быть организовано в следующих форматах: в режиме off-line с 

использованием существующих общедоступных платформ (сервисов); в режиме off- 

line с размещением учебных материалов на облачных ресурсах; консультирование в 

режиме off-line или on-line; обучение в режиме on-line; самостоятельное обучение с 

использованием учебников и учебных пособий (на бумажных носителях). 

Важным направлением в работе методической службы является  диагностика состояния 

кадрового обеспечения образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во многом 

зависит от педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического коллектива школы к 

осуществлению преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение 

работать творчески, мобильно, в инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют 

приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в совместную познавательную, 

проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного образования, в том числе и 

самообразования. 

Эта задача требует от администрации школы создания профессиональной компетентностной 

среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, постоянно 

совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Имеющиеся условия 

(на 1.09.2023) 

Необходимые 

изменения, их 

обоснование 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров 

Сетевой 

график 

(дорожная 

карта) 

Контроль за 

состоянием 

системы 

условий 

Кадровые условия 

Школа 

укомплектована 

педагогическими, 

руководящими и 

иными 

работниками, 

необходимыми для 

реализации 

программы. 

Изменения вносятся 

при появлении 

вакансий. 

Количество ставок 

учителей 

формируется 

ежегодно в 

зависимости от 

количества классов и 

действующего 

варианта учебного 

плана. 

Перспективная заявка на молодых 

специалистов (с учетом планового 

выхода на пенсию и др. заранее 

известных причинах). Оперативное 

замещение вакансии, в т.ч. 

использование 

 сетевого взаимодействия и 

дистанционных образовательных 

технологий для восполнения

 недостающих кадровых 

ресурсов. 

По мере 

появления 

вакансий 

Ответствен 

ный – 

директор 

Уровень 

квалификации 

педагогических, 

руководящих иных 

работников 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

квалификационным 

категориям (первой 

или высшей), а 

также занимаемым 

ими  должностям, 

установлен при их 
аттестации. 

Изменения вносятся 

при  появлении 

новых работников, а 

также на основании 

перспективного 

плана аттестации 

педагогических 

работников 

Аттестация на соответствие 

занимаемой должности проводится 

аттестационной

 комиссией гимназии, на 

соответствие первой и высшей 

категории – в установленном 

порядке. В случае необходимости – 

переподготовка кадров. 

В 

соответствии 

с 

перспективн 

ым и 

ежегодным 

планом 

аттестации 

Ответствен 

ный - 

заместитель 

директора 

Все педагогические 

и руководящие 

работники прошли 

специальную 

курсовую 
подготовку по 

При появлении 

вновь принятых 

работников, а также 

по истечению трѐх 

лет   –   обучение   по 
дополнительным 

Обучение на лицензированных 

организациях,

 реализующих дополнительные 

профессиональные программы. 

Постоянное самообразование, а 

также заочное и дистанционное 

План по 

организации 

применения 

профессиона 

льных 
стандартов, 

Исполнител 

ь - 

специалист 

по   кадрам, 
контроль – 

заместитель 



 

ФГОС ООО профессионал

ьным 

программам. 

Составление 

перспективног

о плана

 прохождени

я курсовой 

подготовки в 

 целях 

непрерывного 

профессионал

ьного 

развития. 

обучение на курсах, 

вебинарах, семинарах.

 Программа 

профессионального 

саморазвития педагога25 

включ

ающи

й план 

курсов

ой 

подгот

овки и 

перепо

дготов 

ки, а 

также 

аттест

ации 

дире

ктор

а. 

Аттестация   педагогических   работников   проводится   в   целях   подтверждения   их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми Департаментом 

образования Вологодской области на основании Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 24 марта 2023 г. № 196 (Зарегистрирован 

02.06.2023 № 73696). 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов. 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентност

и 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания 
этих сил в образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успех а для 

обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное п 

едагогическое оценивание, мобилизующе е 

академическую активность; 

умение находить положительные с тороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение

 разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес

 к  

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные

 особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

 Умение составить устную и письм енную 

характеристику обучающегося, отр 

ажающую разные аспекты его внутреннег 

о мира; 

умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образова 

тельные потребности), возможности учен 

ика, трудности,с которыми он сталкиваетс 

я; 
умение построить индивидуализир 

 



 

   ованную образовательную программу; 
умение показать личностный смысл

 обучения с учѐтом 

индивидуальных

 характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость
 к 

принятию 

других 

позиций, точек 

зрения 

(неидеологизи 

рованное мыш 

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 

точек зрения предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

 Убеждѐнность, что истина может быть не 
одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая 
культура 

Определяет       характер        и        стиль 
педагогической

 деятельности. Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. 

Во многом определяет 

 успешность педагогического общения,

   позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных
 сферах 
материальной и духовной жизни; 

знание материальных и

 духовных интересов молодѐжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональна 

я устойчивость 

Определяет    характер     отношений     в 

учебном процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях
 педагог 
сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально- 

напряжѐнных ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленност 

ь на 

педагогическу 

ю 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 

эффективность.

 Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и
 ценностей 
педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; желание 

работать; 

— высокая

 профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение
 перевести 
тему урока

 в 

педагогическую 

задачу 

Основная
 компетенция, 
обеспечивающая

 эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект- субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 

— осознание нетождественности

 темы урока и цели урока; 

— владение конкретным

 набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение
 ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным 

 и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная    компетентность     является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных
 особенностей 
обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 



 

3.1 Умение обеспечить 
успех в 

деятельности 

Компетентность,
 позволяющая 

обучающемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей
 конкретных 
учеников; 

— постановка учебных задач

 в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 
 
3.2 

Компетентность
 в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 
оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 
— владение различными

 методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из
 важнейших 

компетентностей,

 обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов   обучающихся,   их 
внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность

 в предмете 

преподавания 

Глубокое знание

 предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания

 (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 
и природных явлений; 

— владение методами

 решения различных задач; 

— свободное решение задач

 ЕГЭ, олимпиад:

 региональных, 

 российских, 
международных 

4.2 Компетентность
 в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает
 возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования  

 умений, предусмотренных 

 программой. Обеспечивает

 индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов
 и 
методик; 

— демонстрация

 личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в

 учебном процессе современных 

методов обучения 
4.3 Компетентность

 в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет
 осуществить 

индивидуальный  подход

 к организации

 образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации 

  образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического   материала по 

психологии,

 характеризующего индивидуальные

  особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных

 особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов 



 

на основе личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

-учѐт особенностей учебных коллективов 

в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия)

 своих 
индивидуальных особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение

 вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает  
 постоянный профессиональный 
рост и творческий подход к
 педагогической деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей,          
появление          новых 
Педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться

 различными информационно-

поисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 
образовательном процессе 

 V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе

 профессиональных компетенций. 

  Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения 

 разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях 

невозможно творчески   

 организовать образовательный 

    процесс. 
Образовательные

 программы 

выступают   

 средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

 обучающихся. Компетентность в 

разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и 

развития 

 обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого 

  обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать

 индивидуальные 
характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных

 программ: характеристика этих 

программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться программы; по 

учѐту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность

 используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального

 образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно- 

методических

 комплектов, 

используемых в

 образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических

 комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения

 в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 
— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога 

для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение



 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего 

правила; 
— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных

 конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения

 конкретных педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность
 в 
установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. 
Предполагает способность педагога к 
взаимопониманию,     установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного 

процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный 

настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
 — готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность
 в 
обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться      понимания       учебного 
материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путѐм включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм 

демонстрации

 практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 
ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация

 практического применения 

изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность
 в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает
 процессы 

стимулирования учебной активности, 

создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося,

 пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна   

сочетаться   с   самооценкой 
педагога 

— Знание функций
 педагогической 
оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

— владение методами

 педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать

 эти методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 



 

6.4 Компетентность

 в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для

 решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или организовать 

поиск необходимой для 

 ученика информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной

 информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для

 построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 
6.5 Компетентность

 в 

использовании 

современных 

средств и

 систем 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы

 обучения, адекватные поставленным 

задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность
 в 
способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень
 владения 
педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 
операций; 
Владение интеллектуальными                 операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

  

Кадровая политика школы направлена на укрепление и развитие кадрового потенциала, 

способного обеспечить высокий уровень подготовки выпускников в соответствии с современными 

тенденциями развития российского образования, профилем деятельности образовательной 

организации, стратегией его развития, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Образовательные программы базового и профильного уровня изучения предметов на уровне 

среднего общего образования реализуются педагогическими работниками, большая часть из которых 

имеют высшее образование и высшую квалификационные категории. 

Штат школы укомплектован медицинскими работниками, работниками пищеблока, учебно- 

вспомогательным персоналом, вспомогательным персоналом. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 



 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно- методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ ВМО 

«Ермаковская средняя школа». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

− диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может 

проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

− консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа»; 

− профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

− сохранение и укрепление психологического здоровья; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

− формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− развитие экологической культуры; 

− выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

− поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

− выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

Важной составляющей деятельности школы является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов школы занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного 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 в МБОУ ВМО «Ермаковская 

средняя школа» являются: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Психологическое сопровождение обучающихся 10-х классов в адаптационный период. 

1. Адаптация школьников нового набора. 

Специфика учебного процесса в школе заключается в постоянном притоке новых учащихся. 

Каждый год состав детей обновляется. Это происходит за счѐт: 

а) набора новых классов; 

б) формирования профильных классов. 

Таким образом, дети сталкиваются не только с объективным усложнением учебного процесса, но и 

с необходимостью в короткий срок адаптироваться к новому коллективу детей и учителей. 

Для ускорения и оптимизации этого процесса служба сопровождения школа проводит следующие 

мероприятия: 

- тренинг по формированию команды в первые дни учебного года, 

- анкетирование в начале и в конце учебного года, 

- проведение малых педсоветов, 

- психологическое сопровождение вновь прибывших детей в течение учебного года, 

- проведение индивидуальных консультаций. 

Также для родителей учащихся и преподавателей проводятся семинары и мастер - классы, 

посвященные проблемам адаптации учащихся. В результате уже в первый месяц пребывания в 

школе происходит быстрое сближение детей внутри класса, выработка общих целей обучения и 

общих ценностей, ознакомление с основными принципами командной работы. 

По итогам обследования и коррекционно-развивающей работы большинство учащихся успешно 

прошли адаптацию к обучению в школе. 

2. Психологическое сопровождение учащихся, родителей, педагогического состава школы. 

Сопровождение осуществляется в случае: 

а) индивидуального запроса учащегося, родителей или педагога; 

б) возникновения объективных сложностей учащегося, либо класса, которые имеют в своей 

основе психологические проблемы. 

Работа в течение года показала, что наиболее актуальными темами являются: 

- профориентация, выбор профиля, переход в другой класс 

- успеваемость, мотивация к обучению 

- межличностные взаимоотношения 

- адаптация ребѐнка в новом месте, коллективе 

- взаимоотношения в семье 

- взаимоотношения с преподавателем 

- взаимоотношения с родителями 

- психосоматика. 

Психологическое сопровождение предполагает: 

- индивидуальное консультирование 

- групповые беседы 

- индивидуальная и групповая диагностика. 

Также педагог- психолог работает с ребятами, желающими принять участие в олимпиадном 

движении. Помогает им преодолеть стресс, учит бороться с тревожностью, обучает навыкам 

публичного выступления. 

Также среди учащихся 10 - 11-х классов проводится диагностика и коррекция повышенной 

тревожности и утомляемости, саморегуляции обучающихся, профилактика и развитие навыков 

стрессоустойчивости а также активное внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 

По результатам диагностики по запросу в классах проводятся тренинговые мероприятия по 



 

регуляции стрессовых состояний и работе с экзаменационной тревожностью. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 



 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне школы 

 
Основные формы сопровождения 

Консультирова 
ние 

Развивающ 
ая работа 

Диагности 
ка 

Профилакти 
ка 

Коррекцион 
ная работа 

Эксперти 
за 

Просвеще 
ние 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 
олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

Выявление и поддержка детей 

с особыми образовательными 
потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 
сферы деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 
сверстников 

  Поддержка детских 

объединений и ученического 

самоуправления 

Одной из важнейших составляющих процесса реализации ООП СОО школы является психолого-

педагогическое сопровождение и поддержка процесса профессионального самоопределения 

обучающихся. Психолого-педагогическая поддержка понимается как содействие формированию 

личности, способной принять самостоятельное и осознанное решение о выборе жизненной и 

профессиональной стратегии, через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации ООП СОО  являются: 

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса при 

получении основного общего образования по отношению к уровню начального общего образования −с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

− обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении основного 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: 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 осуществляется с учетом возрастных психофизических 

особенностей обучающихся на уровне основного общего образования. На уровне общего 

образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально ориентированный характер. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также

 определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с 



 

родителями (законными представителями) осуществляется через: тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые 

столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в дистанционной форме 

через Интернет. 
Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей подростков; 

• формирование здорового микроклимата в классном коллективе обучающихся; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Деятельность социального педагога направлена на решение проблем социального развития 

учащегося: 

• взаимодействие с классными руководителями в целях координации действий с 
определенными группами учащихся (с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных, 

опекаемых, малообеспеченных, неполных, асоциальных семей); 

• предупреждения конфликтных ситуаций; 

• учет педагогически и социально неблагополучных семей в целях координации их 

последующей работы по выправлению ситуации; 

• взаимодействие с государственными учреждениями, социальными службами, 

общественными организациями и частными лицами на случай оказания необходимой помощи 

социально незащищѐнным учащимся (органы опеки и попечительства и др.). 

Деятельность медицинского работника заключается в выявлении состояния физического и 

психического здоровья обучающихся, в изучении изменений в физическом развитии, в изучении 

медицинской документации, в обеспечении контроля за выполнением санитарно- эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в школе. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Финансирование реализации ООП СОО осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. В соответствии с 

конституционными правами обучающихся на образование предусмотрено «подушевое» 

финансирование. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания учредителя по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

обучающимся размерам направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Показатели, характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательных услуг, 

отражают их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и 

опыт работников. 

В МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» разработаны локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта к материально-техническому обеспечению реализации   

программы   среднего общего образования школа располагает материально- 



 

техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы основного общего образования в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации программы основного общего образования 

обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися результатов освоения программы основного 
общего образования; 

• соблюдение Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических 

требований; социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого 

режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; социально-бытовых условий 

для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и 

самоподготовки педагогических работников; требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; требований охраны труда; сроков и объемов текущего и капитального ремонта 

зданий и сооружений, благоустройства территории. 

Результатом выполнения требований к системе условий при реализации программы основного 

общего образования является создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

• обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

• гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 
здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения практически соответствует 

задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий журналистикой, музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными читальным 

залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• раздевалки, санузлы, места личной гигиены; 

• спортивная площадка; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время. 

Охвачена горячим питанием большая часть обучающихся. Школьная столовая рассчитана на 200 мест, 

питание учеников осуществляется по специально разработанному графику. В столовой 

функционирует установка для очистки воды. 



 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые 

продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности 

особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+-/2 град. С°). Сотрудниками пищеблока 

соблюдаются правила личной гигиены, требования к санитарному состоянию и содержанию столовой. 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ». В 

школе оборудован прививочный кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник для 

лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная лампа, 

облучатель-рециркулятор. В медицинском кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех 

учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают 

вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, 

гепатита В. 

Кабинеты психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога представляет собой специально 

оборудованные отдельные помещения для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. 

Технические средства обучения 

Образовательное учреждение обладает необходимой материально- технической базой, 

позволяющей успешно осуществлять образовательный процесс. 

В школе 21 учебный кабинет, в том числе - 1 кабинет технологии. Также имеется столовая 

(актовый зал), спортивный зал. Школа располагает кабинетом психолога, кабинетом логопеда, 

кабинетом дефектолога, социального педагога. Для реализации ФГОС школа располагает 

специализированными кабинетами физики, химии, биологии. Кабинеты имеют оптимальный набор 

демонстрационного и лабораторного оборудования. Большая часть средств обучения приобретена 

школой на средства, поступившие по гранту. 

Функционирует кабинет информатики с 25 ноутбуками, локальной сетью и выходом в  

Интернет, один мобильный компьютерный класс. 

В школе есть библиотека с хранилищем и читальным залом. Библиотека оснащена 

техническими средствами для индивидуальной работы, доступом в Интернет, доступом к 

периферийным устройствам.  

100% обучающихся обеспечены необходимыми учебниками и учебными пособиями (норматив 

обеспеченности составляет 1 учебник на 1 человека). 

В рамках реализации мероприятий по исключению доступа обучающихся школы к ресурсам, не 

совместимым с задачами образования и воспитания учащихся, разработана необходимая нормативная 

база по усилению контроля за соблюдением законодательства и нормативных актов по вопросам 

регламентации доступа к информации в сети Интернет 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется автоматическая 

пожарная сигнализация с речевым оповещением, система экстренного вызова полиции. 

Для организации учебной и внеурочной деятельности, для проведения мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности школа имеет спортивный зал, баскетбольно-

волейбольную площадку. 

Перечень имущества, закрепленного за МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» на праве 

оперативного управления размещѐн на официальном сайте школы. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ- компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 



 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; Основными 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 администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Школа имеет собственную организованную локальную сеть с автоматизированными 

рабочими местами. 

Автоматизированные рабочие места. 

Парк школьной компьютерной техники делится на две группы: 

1. Компьютеры, используемые в образовательном процессе. Они предназначены для 

демонстрации мультимедийного контента, проведения интерактивных тестирований и служат учителю 

при подготовке к занятиям. Также с помощью таких компьютеров ведется электронный журнал. В эту 

группу включаются компьютеры кабинетов информатики и мобильные компьютерные классы, а также 

планшеты. 

2. Компьютеры, используемые в административной работе (включая администрацию, 

библиотеку и пр.) представлены в количестве 9 единиц. 

Локальная сеть и доступ в сеть Интернет: 

В школе действует локальная вычислительная сеть с доступом на основе проводной сети. Для 

хранения и обмена информационно-образовательными ресурсами в гимназии функционирует сервер. 

Все компьютеры школы имеют высокоскоростной доступ к сети Интернет, на скорости не 

менее 6 МБит\с. С провайдером заключен договор на контентную фильтрацию обеспечивающую 

доступ только к ресурсам совместимым с целями образования. Доступ в Интеренет, обеспечиваемый 

по данному каналу подвергается контентфильтрации и защищен серверным антивирусом. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 



 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательной организации; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

- работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: 

- мультимедийные проекторы и экраны; 

- принтеры монохромные, цветные; - цифровые фотоаппараты; 

- цифровые видеокамеры; - сканеры; микрофоны; 

- музыкальная клавиатура (микрофоны и наушники) 

- оборудование компьютерной сети; 

- цифровые микроскопы; 

- интерактивные доски. 

Программные инструменты: 

- операционные системы и служебные инструменты; 

- текстовый редактор; редактор подготовки презентаций; 

- среда для интернет-публикаций; 

- редактор интернет-сайтов. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

- разработка планов, заключение договоров, подготовка локальных актов школы. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 



 

- размещение домашних заданий (текстовая формулировка, презентация) осуществляется 

через портал БАРС.Web-Образование (edu35.ru) 

- результаты выполнения аттестационных работ обучающихся, творческие работы учителей 

и обучающихся (для обеспечения открытости и доступности информации функционирует официальный 

сайт школы): https://sh-ermakovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/  

- осуществляется связь учителей, администрации, родителей (законных представителей), 

органов управления. https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=212423076  

На ближайшую перспективу для развития IT-инфраструктуры предстоит решить следующие 

задачи: 

1. Увеличение количества мультимедийных систем в кабинетах. 

2. Обеспечить возможность занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров. 

3. Обеспечить размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

4. Обеспечить доступ в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и аудио, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (подключение к площадке https://www.litres.ru). 

5. Создание новых информационных ресурсов и систем для обеспечения внеклассной 

проектной деятельности учащихся. 

6. Создание инфраструктурного комплекса для введения в учебный процесс современных 

дисциплин информатики и программирования, основанных на облачных технологиях и работы с 

большими объемами данных (Big Data). Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

художественной и научно-популярной литературы, справочно-библиографические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы основного общего образования. 

Школа имеет доступ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

Школой самостоятельно в соответствии, с учетом нормативов учебного времени, и регламентируется 

расписанием занятий. В каждом классе имеются парты разных ростовых размеров, освещенность 

соответствует требованиям СанПиН, температурный и режим проветривания соблюдаются. Расписание 

уроков составляется с учетом ранговой шкалы трудности учебных предметов. Все дети получают 

горячее питание (завтрак). Во время уроков проводятся физминутки для снятия мышечного 

статического напряжения и повышения умственной работоспособности и зарядка для глаз. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
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 СОО МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа» базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

https://school.vip.edu35.ru/desk
https://sh-ermakovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/
https://sferum.ru/?p=dashboard&schoolId=212423076
https://www.litres.ru/


 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МБОУ ВМО «Ермаковская средняя школа», 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) 

 

Необходимые изменения: 

• обеспечение учебных кабинетов компьютерной техникой; 

• обновление программно-методического обеспечения; 

• курсовая переподготовка педагогического состава по ФГОС; 

• повышение профессиональной подготовки учителей; 

• подключение к Интернету, создание локальной сети; 

• обновление каталога цифровых образовательных ресурсов; 

• создание медиатек по предметам; 

• создание мобильных кабинетов. 

Обновление   содержания   деятельности участников образовательного процесса будет 

достигнуто системой мероприятий на различных уровнях: 

Администр
ация 

• проведение семинаров-практикумов по
 внедрению информационных технологий в образовательный процесс; 

• периодическое обновление информации на сайте
 школы, поддержание Web-страниц отдельных проектов; 

• размещение на сайте школы локальных

 документов образовательного учреждения. 

Учитель • использование и создание коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по всем ведущим учебным предметам; 

• использование информационных ресурсов сети Интернет 

в организации познавательной деятельности школьников на уроке; 

Ученик • использование информационных ресурсов сети Интернет; 

• развитие потребности использовать компьютерные технологии для 
подготовки домашних заданий; 

• внеклассная деятельность: организация кружковой деятельности на 

основе компьютерной технологии; 

• компьютерные конкурсы; 

• дистанционные обучающие олимпиады и конкурсы. 

Родители • рекомендации родителям на сайте школы; 

• расписание учебных занятий, кружков, факультативов, секций; 

• помощь обучающимся в эффективном использовании ИКТ – 

ресурсов 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Организация оценки качества освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

Предмет оценки Организация оценки в школе 

Адекватность отражения потребностей 

личности, общества и государства в основном 

общем образовании в свете требований стандарта 

Самооценка качественная на регулярной

 основе мониторинговых социологических 
исследований 

Условия реализации основной 
образовательной программы   основного общего   
образования, включая ресурсное обеспечение 
образовательного процесса 

Текущий мониторинг 



 

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты 
освоения основной образовательной     
программы     основного общего образования 

 Проведение экспертизы 

 

Организация управления реализацией основной образовательной программы  среднего общего 

образования 

Реализация в полном объѐме основной образовательной 
программы основного общего образования 

Совет школы 

Определение цели основной образовательной программы 

основного общего образования, учитывающей

 специфику 
образовательного учреждения 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования выпускников основной 
школы 

Методические объединения 
учителей 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников 

образовательного учреждения во время

 образовательного 
процесса 

Совет школы 

Формирование образовательной среды, создание условий, 

необходимых для реализации ООП СОО, развития личности 

обучающихся на уровне основного общего образования 

Совет школы 

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности 

участия в формировании индивидуальной

 образовательной траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих программ и программ 
внеурочной деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных технологий с учѐтом

 возрастных особенностей обучающихся,

 специфики 
образовательного учреждения 

Педагогический совет 

 

3.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

школы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей ООП СОО, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

- учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

− описание кадровых, психолого-педагогических, финансово- экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

− обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

− механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; − сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

− систему оценки условий. 



 

Система условий реализации ООП школы 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 основного общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 
 

Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определѐнным направлениям; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение 

хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено информационному сопровождению 

реализации ООП ООО непосредственно в школе. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией ООП ООО закреплен на школьном уровне: 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов администрации о 

ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам отчетов. 

2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация школы, 

руководители школьных методических объединений. 

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе школьных 

проверок, а также проверок с участием представителей отдела образования и органами общественного 

контроля. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных технологий. 

Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения учителями 

применяются рекомендованные источники: 

 

Перечень используемых электронных образовательных ресурсов и приложений 

- Официальный сайт школы (https://sh-ermakovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru), который 

обеспечивает доступ пользователей к информационным блокам, документам и материалам, 

предусмотренным для размещения законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами региональных и муниципальных органов власти, а также локальными актами школы. 

- Федеральная государственная информационная система «Моя школа» (https://myschool.edu.ru), 

обеспечивающая работу с библиотекой цифрового образовательного контента, с презентациями, 

https://sh-ermakovskaya-r19.gosweb.gosuslugi.ru/
https://myschool.edu.ru/


 

текстовыми документами, документами, дающая возможность создания посредством иных 

информационных систем персональных и групповых онлайн-коммуникаций пользователей, 

включая чаты и видеоконференции, а также обеспечивающая реализацию иных функций, 

установленных Правительством РФ. 

- АИС «Электронная школа» (https://school.vip.edu35.ru/auth/login-page), дающая возможность 

обеспечивать автоматизированное ведение школьной документации, включая классные журналы, 

учебные планы, рабочие программы с календарно-тематическим планированием, базу данных 

обучающихся, базу данных педагогических работников, сведения о родителях, отчетные формы, 

электронное портфолио обучающихся и педагогов. 

- ГИС "ФИС ОКО" создается, модернизируется и эксплуатируется в целях обеспечения 

проведения мероприятий по оценке качества образования и анализа их результатов 

Рособрнадзором (https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr). 

- Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – это часть цифровой 

образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры, призвана сделать 

обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным 

(https://sferum.ru). 

- Портал «Единое содержание общего образования» с онлайн-конструктором. для создания 

рабочих программ по учебным предметам (https://edsoo.ru/constructor/); 

- Проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» ( https://razgovor.edsoo.ru) 

- Билет в будущее – это проект ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 

классов школ, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта 

«Образование» (https://bvbinfo.ru/) ; 

- Государственный Портал Работа России это Общероссийская Федеральная база вакансий и 

резюме (https://trudvsem.ru/); 

- Цифровая библиотека «ЦК-Библиотека», обеспечивающая доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. 

- Система мониторинга деятельности образовательной организации (https://sas.ficto.ru);   

Вариативные элементы ЭИОС школы создаются по желанию 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации ―Решу ЕГЭ‖ 

(https://ege.sdamgia.ru/) 
бесплатный онлайн сервис, доступный всем пользователям интернета: 

- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые задания и 

уже заранее заранее составленные контрольные; 

- содержит каталог заданий по темам; 

- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки учащихся 

для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определѐнному сроку при помощи средств коммуникации с обратной 

связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, сферум и др), сервисов Classroom. 

При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи альтернативных 

источников обучения. 

 

https://school.vip.edu35.ru/auth/login-page
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr
https://sferum.ru/
https://edsoo.ru/constructor/
https://razgovor.edsoo.ru/
https://bvbinfo.ru/)
https://trudvsem.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы по предметам и учебным курсам расположены в рабочих программах 

 
Методические материалы,обеспечивающие реализацию программы 

Схема анализа урока по ФГОС. 

 
Этапы анализа 

Количество 
баллов 

1 Основные цели 

Наличие образовательной, воспитательной, развивающей целей. Достигнуты 

ли поставленные учителем цели? Достигнуты ли практические цели, 

поставленные учениками? 

 

 

2 
Как организован урок? Тип, структура, этапы, логика, временные затраты, 

соответствие структуры, применяемых методов поставленной цели

 и 
содержанию урока. 

 

3 Какие способы мотивации применяет педагог?  

 
 

4 

Насколько урок соответствует требованиям ФГОС? 

• Ориентированность на стандарты нового поколения. 

• Развитие УУД (универсальных учебных действий). 

• Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, 

проектной и др. 

 

 

 

 

 
5 

Содержание урока 

• Правильность освещения учебного материала с научной точки зрения, 

соответствие возрасту учащихся. 

• Соответствие урока, его содержания требованиям образовательной 

программы. 

• Развитие самостоятельности и познавательной активности с помощью 

создания ситуаций для применения собственного жизненного опыта 

школьников (взаимосвязь теории и практики). 

• Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие 

межпредметных связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Методика проведения урока 

• Актуализация имеющихся знаний, способов учебной деятельности. 

Формирование проблемной ситуации, наличие проблемных вопросов. 

• Какие методы применял педагог? Каково соотношение репродуктивной 

и исследовательской/ поисковой деятельности? Сравните примерное 

количество репродуктивных (чтение, повторение, пересказ, ответы на 

вопросы по содержанию текста) и исследовательских заданий (доказать 

утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить 

информацию, найти ошибки и др.) 

• Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с деятельностью 

педагога? Насколько объемна самостоятельная работа учащихся? Каков 

ее характер? 

• Какие методы получения новых знаний применяет педагог (опыты, 

сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации и др.)? 

• Использование диалога в качестве формы общения. 

• Использование нестандартных ситуаций для применения учащимися 

полученных знаний. 

• Наличие обратной связи между учеником и учителем. 

• Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, фронтальной, 

индивидуальной, парной. 

• Учет принципа дифференцированного обучения: наличие заданий 

разного уровня сложности. 

• Целесообразность применения средств обучения в соответствии с 

тематикой и содержанием урока. 

 

https://pedsovet.su/fgos
https://pedsovet.su/publ/70-1-0-4311
https://pedsovet.su/liter/6269_kak_nauchit_rebemka_pereskasyvat_text
https://pedsovet.su/metodika/priemy/6390_priem_lovi_oshibku
https://pedsovet.su/metodika/6329_monologicheskaya_i_dialogicheskaya_rech


 

 • Использование   демонстрационных,    наглядных    материалов    с    целью 

мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач. Соответствует ли количество наглядного материала 

на уроке целям, содержанию занятия? 

• Действия, направленные на развитие умений самооценки и самоконтроля 

учащихся. 
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Психологические моменты в организации урока 

• Принимает ли учитель во внимание уровень знаний каждого 

отдельного учащегося и его способности к обучению? 

• Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, речи, 

мышления, восприятия, воображения, внимания? 

• Есть ли чередование заданий разной степени сложности? Насколько 

разнообразны виды учебной деятельности? 

• Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 

• Насколько оптимален объем домашнего задания? Дифференцировано ли 

оно по уровню сложности? Есть ли у учеников право выбора домашнего 

задания? Понятен ли инструктаж по его выполнению? 

 

0 — полное отсутствие критерия, 1 — частичное присутствие критерия, 2 — критерий 

представлен в полном виде. 

Примечание 

В графе «Как организован урок?», анализируя структуру занятия, необходимо учитывать 

разнообразие типов уроков по ФГОС (урок усвоения новых знаний, комплексного применения знаний 

и умений (закрепление), актуализации знаний и умений (повторение), систематизации и обобщения 

знаний и умений, контроля, коррекции, комбинированного урока), каждый из которых имеет свою 

структуру. 

В графе «Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?», необходимо оценить 

результаты, представленные в виде универсальных учебных действий. Эксперт указывает 

определенные виды действий и группу, к которой они относятся. Например: 

• Регулятивные: учащиеся самостоятельно определяют цель урока, составляют план, 

действуют по плану, оценивают результат своей работы. 

• Познавательные: учащиеся извлекают информацию из предложенных источников, ее 

анализируют / классифицируют/ сравнивают и др. 

• Коммуникативные: учащиеся четко формулируют свою позицию, способны к 

пониманию других, считыванию явной  информации или подтекста, к сотрудничеству. 

• Личностные: учащиеся ориентируются в системе ценностей, выбирают правильные 

направления, способны оценивать поступки, находить мотивы совершенным действиям. 

Представленный пример схемы анализа учебного занятия может служить рабочей картой 

эксперта. Он достаточно подробен, позволяет отразить наиболее полно самые важные составляющие 

современного урока по ФГОС. 

 

Карта наблюдений на уроке. 
Оценка урока с с позиций деятельностного подхода 

(наличие (+) или отсутствие (-) показателя) 

Показатель +/ 
- 

Учитель добивается ,чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цельу рока  

Учащиеся самостоятельно/совместно с учителем проектируют пути и средства 
достиженияпоставленных задач 

 

Учитель создаѐт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даѐтся учащимся в готовом виде, а проектируется на уроке 
вместе с детьми: выделяется, обсуждается и моделируется 

 

Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений ит.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие степень 
активности 

 

https://pedsovet.su/ns/6342_uprazhneniya_na_logicheskoe_myshlenie_detey
https://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos


 

учащихся в учебном процессе.  

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 
вопросы. 

 

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм организации 
деятельностиучащихся 

 

Учительэффективно(адекватноцелиурока)сочетаетрепродуктивнуюипроблемную 
формыобучения,учитдетейработать поправилуитворчески. 

 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, 
происходит 
формирование контрольно-оценочной деятельности у обучающихся. 

 

Учитель добивается осмысления учебного материала всеми учащимися, используя 
для 
этого специальные приемы. 

 

Учитель стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и 
поддерживает минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, 
возможность и 
необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, 
сотворчества, психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную 
деятельность 
при решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 
деятельности на 
уроке, соотносятся цель и результаты учебной деятельности 

 

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер  

 

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения 

 

Критерии 

Степень 

применения 

2б. 1б. 0б. 

1.Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, температура и свежесть 

воздуха; рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 
монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т.п.) 

   

2.Число видов учебной деятельности, используемых учителем (опрос 

учащихся; письмо; чтение; слушание; рассказ; рассматривание наглядных 

пособий; ответы на вопросы; решение примеров, задач; практические занятия и 

др.) 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока способствует 

утомлению школьников. Частые смены одной деятельности на другую требуют от 

учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует 

росту утомляемости 

   

3.Средняя продолжительность и частота чередования различных видов 

учебной деятельности. Ориентировочная норма– 7-10минут 
   

4.Число использованных учителем видов преподавания (словесный; 

наглядный; аудиовизуальный; самостоятельная работа др.) Норма–не менее трѐх 

за урок. 

   

5.Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15минут.    



 

6.Использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им реально 

превратиться из «потребителей знаний» в субъектов деятельности по их 

получению и созиданию: метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

действия, его способа, выбор приѐмоввзаимодействия,свободатворчестваит.д.); 

Активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, обсуждение в 

группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик как исследователь и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, 
общения, воображения, самооценки и взаимооценки) и др. 

   

7.Длительность применения технических средств обучения в соответствии с 

гигиеническими нормами. (Норма–8-10 минут) 
   

8.Умение учителя использовать возможности показа видеоматериалов для 

инициирования дискуссии, обсуждения, привития интереса к 

познавательным программам, то есть для взаимосвязанного решения как 

учебных, так и воспитательных задач. 

   

9.Позы учащихся и их чередование в зависимости от характера 

выполняемой работы. 
   

10.Физкультминуткии физкультпаузы, которые сегодня являются 

обязательной составной частью урока. 

Норма – на 15-20 минут урока по 1минуте из 3-х лѐгких упражненийс 3-4 

повторениями каждого. Необходимо обратить внимание на их содержание и 
продолжительность, а также на эмоциональный климат во время выполнения 

упражнений и наличие у школьников желания их выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в содержательную часть 

урокавопросов,связанныхсоздоровьемиздоровымобразомжизни: 

(формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни: выработка индивидуального 

способа безопасного поведения, обсуждения разных возможностей и 

последствий выбора того или иного поведения). 

Умение учителя выделить и подчеркнуть в большинстве тем вопросы, связанные 

со здоровьем, является одним из критериев его педагогического 

профессионализма 

   

12.Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на уроке 
(интерес 

к занятиям; стремление больше узнать; радость от активности; интерес к 

изучаемому материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, который также 

служит одним из показателей успешности его проведения (заряд позитивных 
эмоций, полученных школьниками и самим учителем, инаоборот, наличие 

стрессов, хроническое психофизическое напряжение, продуцирование 
отрицательных эмоций проявления как со стороны учителя, так и учеников). 

   

14.Наличие на таком уроке микроконфликтов между учителем и 

учащимися (из-за нарушений дисциплины; несогласия с отметкой; проявление 

дискомфортных состояний).Умение учителя предупредить такие эмоционально- 

негативные «всполохи», грамотно их нейтрализовать без нарушения работы 

всего класса–отражение его способности управлять учебным процессом, 

обеспечивая 
профилактику «школьных неврозов». 

   

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок неполноценен, если на 

нѐм не было эмоционально-смысловых разрядок: улыбок, уместных остроумных 

шуток, использования юмористических картинок, поговорок, афоризмов с 

комментариями. Небольших стихотворений, музыкальных минуток и т.п. 

   



 

16.Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, затраченного 

школьниками непосредственно на учебную работу. 

Рекомендуемые показатели в диапазонеот 60%до80% 

   

17.Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности. Норма–неранеечемза 5-10мин. до окончания урока 
   

18.Темп и особенности окончания урока. 

К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый темп 

заключительной части, еѐ «скомканность»; отсутствие времени на вопросы 

учащихся; необходимость торопливой, практически без комментариев, записи 

домашнего задания). 

Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на перемену. Желательно, 

чтобы завершение урока было спокойным: учащиеся имели возможность задать 

учителю вопросы, учитель мог прокомментировать задание на дом, попрощаться 

со школьниками. 

   

19. Интегральным показателем эффективности проведѐнного занятия 

можно считатьсостояние и вид учеников, выходящих с урока (на одном 
полюсе – спокойно-деловое, удовлетворѐнное, умеренно-возбуждѐнное 

состояние школьников; на другом–утомлѐнное, растерянное, агрессивное, 

«взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

Оценка уровня реализации урока с позиций здоровьесбережения: 

высокий – от 38 до 27б.; средний–от 26 до 19б.; низкий–менее19 баллов 
 


