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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программам среднего  общего образования (далее – 

Программа) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Хабарская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее – МБОУ «Хабарская СОШ №2») разработана 

на основе ФЗ №273 от 29 декабря 2012 года «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями, федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) и ФОП СОО , утвержд. Приказом Минпросвещения РФ от 

23.11.2022 г. №1014.  

Содержание и планируемые результаты основной образовательной программы СОО 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» не ниже соответствующих содержания и планируемых 

результатов ФОП СОО. 

 ООП СОО является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС СОО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1.1.1 ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОО  

 Целями реализации ООП СОО являются: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

среднего общего образования, отражённых в ФГОС СОО; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;  

подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач:  
формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно 
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полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2 Принципы формирования ООП СОО  

ООП СОО учитывает следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

среднего общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

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

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 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 – 



[Введите текст] 

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 (или 6-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 

локальными нормативными актами МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

 

1.1.3 Общая характеристика ООП СОО 

 Программа среднего общего образования МБОУ «Хабарская СОШ №2» учитывает 

психолого-педагогические особенности и образовательные потребности обучающихся, что 

способствует созданию комфортных условий организации образовательного процесса без вреда 

для здоровья и эмоционального благополучия каждого обучающегося. 

Образовательная программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения. 

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 ООП СОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения СОП СОО. 

Содержательный раздел ООП СОО 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. 

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 учебных действий 

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

места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности. 

Рабочая программа воспитания 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 образовательной организацией совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к 
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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 определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы среднего общего образования и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы. 

В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации образовательной 

программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по образовательной программе среднего 

общего образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

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

общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения детей и 

молодежи»); 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. Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей образовательной организации. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям 

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

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО включают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и 

инициативы; наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное 

развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование 

системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, 

правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 
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воспитательной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных 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 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. 

.1. Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

.2. Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

3. Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

5. Предметные результаты 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. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, один из 

мировых языков); о русском языке как духовно-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; сформированность ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 
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речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; объем 

диалогического высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать 

публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

использовать образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы 

для решения учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в 

тексте; совершенствование умений 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 научного, 

публицистического, официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 

150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; 

объем прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); 

совершенствование умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и 

другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; 

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей 

языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной литературы), различной 

жанровой принадлежности; сформированность представлений о формах существования 

национального русского языка; знаний о признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

русского литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные и 

письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

практике письма; сформированность умений работать со словарями и справочниками, в том 

числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном 

общении, интернет-коммуникации. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Литература» (базовый уровень): 

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 
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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 "Вишнёвый 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.А.Цветаевой; стихотворения и поэма 

"Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман 

М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение 

А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына 

"Один день Ивана Денисовича"; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: 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.Воробьёва, Ф.А.Искандера, В.Л.Кондратьева, 

В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, 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 других); пьеса одного из 

драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, А.В.Вампилова и других); не менее двух 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, 

Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения А.Рембо, 

Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и других); не менее одного произведения из литературы 

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; 

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 начального общего и 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; 
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• 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, силлаботоническая), 

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 по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; 

2) включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

3) сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

4) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности; 

5) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других 

культур; 

6) приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным ценностям 

и сокровищам мировой культуры; 

7) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историкокультурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьеса А.Н. Островского «Гроза», роман И.А. Гончарова «Обломов», роман И.С. Тургенева «Отцы и 

дети», стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого, стихотворения и поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

(избранные главы), роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» (фрагменты), роман Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание», роман-эпопея Л.Н. Толстого «Война и мир», одно 

произведение Н.С. Лескова, рассказы и комедия «Вишнёвый сад» А.П. Чехова, произведения 

А.Н. Островского, И.А. Гончарова, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова (дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи 

литературных критиков H.А. Добролюбова, Д.И. Писарева, А.В. Дружинина, А.А. Григорьева и 

другие (не менее трёх статей по выбору), рассказы и пьеса «На дне» М. Горького, стихотворения 

и рассказы И.А. Бунина, произведения А.И. Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. 

Блока, стихотворения К.Д. Бальмонта, А. Белого, Н.С. Гумилева, стихотворения и поэма «Облако 
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в штанах» В.В. Маяковского, стихотворения С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. 

Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы), роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», 

роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»), произведения А.П. 

Платонова, В.В. Набокова (по одному произведению каждого писателя по выбору), 

стихотворения и поэма «По праву памяти» А.Т. Твардовского, роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия», роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого»; стихотворения и роман Б.Л. 

Пастернака «Доктор Живаго» (избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича» и 

произведение «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты) А.И. Солженицына, произведения литературы 

второй половины XX–XXI века: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, 

Ч.Т. Айтматова, В.П. Аксенова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. 

Васильева, К.Д. Воробьева, В.С. Гроссмана, С.Д. Довлатова, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

В.П. Некрасова, В.О. Пелевина, В.Г. Распутина, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Ю.В. 

Трифонова, В.Т. Шаламова, В.М. Шукшина и другие), не менее трёх поэтов по выбору (в том 

числе Б.А. Ахмадулиной, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродского, Ю.И. Визбора, А.А. Вознесенского, 

В.С. Высоцкого, Ю.В. Друниной, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Л.Н. 

Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. Рубцова, Д.С. Самойлова, А.А. 

Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, А.М. Володина, В.С. Розова, М.М. Рощина, К.М. Симонова и другие), не менее трёх 

произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г. Белля, Р. Брэдбери, У. 

Голдинга, Ч. Диккенса, А. Камю, Ф. Кафки, Х. Ли, Г.Г. Маркеса, У.С. Моэма, Э.М. Ремарка, У. 

Старка, Дж. Сэлинджера, Г. Флобера, О. Хаксли, Э. Хемингуэя, У. Эко, стихотворения Г. 

Аполлинера, Ш. Бодлера, П. Верлена, Э. Верхарна, А. Рембо, Т.С. Элиота, пьесы Г. Ибсена, М. 

Метерлинка, 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 другие); 

8) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведений с современностью; 

9) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы 

и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

10) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

11) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся) 

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

12) владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве формы и 

содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования); 

13) владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

14) осмысление функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 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, поэтика, историко-литературный процесс, литературные направления и 

течения: романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм, 

авангард, литературный манифест, литературные жанры, трагическое и комическое, психологизм, 

тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и фигуры речи, внутренняя 

речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, гипертекст, системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 
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15) понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

16) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

17) 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; 

18) сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 

слов); 

19) владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с 

учётом норм русского литературного языка; 

20) владение умениями учебной научно-исследовательской и проектной деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и редактирования текстов; 

21) сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста умение создавать собственные 

литературно-критические произведения на основе прочитанных художественных текстов; 

22) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый 

уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. 

Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и 

литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. Школьное образование. 

Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. 

Технический прогресс, современные средства информации и коммуникации, Интернет-

безопасность. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

• говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 

9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического 

содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

• создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой 

аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения; устно представлять в объеме 14-15 фраз результаты выполненной проектной 

работы; 

• аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут 

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

• смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разного вида, жанра и стиля объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 

полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) 

и понимать представленную в них информацию; 

• письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

• писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой 

на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно 

читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими 

навыками в отношении изученного лексического материала; 

овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, 

обращении и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным 

основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного 

языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система 

образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном 

языке; проявлять уважение к иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 
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приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании - языковую и контекстуальную 

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном языке и 

применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать 

приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения иностранному языку; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- справочные 

системы в электронной форме. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая учебные 

курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение 

формулировать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение 

выполнять вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на 

монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; строить графики 

многочленов с использованием аппарата математического анализа; применять производную 

при решении задач на движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, обратные 

функции; умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении 

процессов и зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из 

реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления 

личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их 

системы по условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность 

результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, 

вероятность случайного события; умение вычислять вероятность с использованием 

графических методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, 

комбинаторные факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных 
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событий; знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления 

закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

двугранный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; 

умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение 

изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью 

чертежных инструментов и электронных средств; умение распознавать симметрию в 

пространстве; умение распознавать правильные многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, 

площадь поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма 

векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты 

середины отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

распознавать математические факты и математические модели в природных и общественных 

явлениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и 

мировой математической науки. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» (включая учебные 

курсы «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика» (углубленный уровень) включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, 

свойство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных 

процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на 

плоскости; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы 

при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число 

сочетаний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и 

рассуждения для решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по 

модулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший 

общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; 

знакомство с различными позиционными системами счисления; 
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6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

уравнение, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, 

неравенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, 

неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для 

решения математических задач и задач из различных областей науки и реальной жизни; 

8) умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, 

композиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым 

показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, 

показательная и логарифмическая функции; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; 

• умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей 

при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами 

зависимости между величинами; 

• умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность 

функции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить 

исследование функции; 

• умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, 

неравенств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика 

функции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты графика 

функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических 

задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью 

интеграла; приводить примеры математического моделирования с помощью 

дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические 

действия с комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания 

числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением 

графических методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения 

с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умение находить вероятности событий с использованием графических методов; 

применять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной 

вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности 

реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной 

величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 
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распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; 

знакомство с понятиями: закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение 

приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

пространство, отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение 

шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, 

изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том числе с 

помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах 

и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, 

величина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние 

между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, 

цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, 

симметрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, 

архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить геометрические 

величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, 

вектор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на 

число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол 

между векторами; умение использовать векторный и координатный метод для решения 

геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 

и 3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять 

выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с 

ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать полученный 

результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе 

социально-экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявление законов математики в искусстве, умение приводить примеры математических 

открытий российской и мировой математической науки. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в 

природе, технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", 

"система", "компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система 

управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически 



[Введите текст] 

оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие 

данные, приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих 

незаконное распространение персональных данных; соблюдение требований техники 

безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами цифрового 

окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и 

работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; 

умение определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при 

заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений (префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют 

обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление 

заданного натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования 

логических выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во 

взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на 

выбранном для изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, 

Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; 

определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; 

модифицировать готовые программы для решения новых задач, использовать их в своих 

программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать 

на выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, 

C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной 

(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение 

уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов 

и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в 

ходе моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 
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представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограничений технологий искусственного интеллекта в различных областях; наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «История» (базовый уровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально- 

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских научно- технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной 

истории XX - начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в 

Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить 

события истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века 

в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 

XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; 

формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 
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религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: 

идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа 

при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - 

начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад 

СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «География» (базовый уровень): 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов 

и территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 
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развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и 

взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства: различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в 

повседневной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для 

определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; 

между природными условиями и размещением населения, между природными условиями и 

природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать 

и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических 

понятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения 

наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

геоинформационные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать 

географические карты различной тематики и другие источники географической информации 

для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и 

другим источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и находить в 

комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую информацию для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать 

и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения на 

основе анализа и интерпретации информации из различных источников географической 

информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; использовать различные источники географической информации для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них 

глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки 

разнообразных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: 

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень): 

1) сформированность знаний об (о): 

• обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов; 

• основах социальной динамики; 

• особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все 

сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

• перспективах развития современного общества, в том числе тенденций развития 

Российской Федерации; 

• человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

• особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, 

познании и самосознании человека; особенностях профессиональной деятельности в области 

науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

• значении духовной культуры общества и разнообразии ее видов и форм; 

экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной 

политики поддержки конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных отношений в 

современной экономике; 

• роли государственного бюджета в реализации полномочий органов 

государственной власти, этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных 

решений; 

• социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере 

межнациональных отношений; структуре и функциях политической системы общества, 

направлениях государственной политики Российской Федерации; 

• конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

• системе прав человека и гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и 

механизмах защиты прав в Российской Федерации; 

• правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных общественных отношений; 

• системе права и законодательства Российской Федерации; 

2) умение характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 

труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, преемственности 

истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенные и несущественные признаки понятий, определять различные смыслы 

многозначных понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и 

термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для 

ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении устных 

и письменных высказываний; 
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4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая 

умения характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи 

всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных 

сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной 

информации, полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на 

интернет-ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компоненты в информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочные суждения, мнения; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; 

готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, сочинения) по 

социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями 

других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных 

ролей, реализации прав и осознанного выполнения обязанностей гражданина Российской 

Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных 

общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости 

здорового образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально- 

гуманитарных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки 

зрения социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения 

социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать 

теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том 

числе по соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных 

процессов и явлений на основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при 

пользовании финансовыми услугами и инструментами; использовать финансовую информацию 

для достижения личных финансовых целей, обеспечивать финансовую безопасность с учетом 

рисков и способов их снижения; сформированность гражданской ответственности в части 

уплаты налогов для развития общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверности информации; владение умением соотносить различные оценки социальных 

явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний 

правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владение умением самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных конфликтов; оценивать 
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поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, ценностей, 

экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, 

необходимость мер юридической ответственности, в том числе для несовершеннолетних 

граждан. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Обществознание» (углубленный 

уровень) включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной 

психологии, экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных 

научных дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и 

преобразовании социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, 

необходимости комплексного подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированность знаний об обществе как системе социальных институтов; о 

ценностно-нормативной основе их деятельности, основных функциях; многообразии 

социальных институтов, включая семью, государство, базовые экономические, политические 

институты, институты в сфере культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и 

взаимовлиянии различных социальных институтов; об изменении с развитием общества их 

состава и функций; о политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие 

социальных институтов российского общества; о государственно-общественных институтах в 

Российской Федерации, в том числе об институте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; о свободе и необходимости, единстве и многообразии в общественном 

развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять 

методы научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных 

решений в различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательных и практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические 

подходы, делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо- эмпирическом 

уровнях; проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научного и научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с 

привлечением научных фактов и идей; владение приемами ранжирования источников 

социальной информации по целям распространения, жанрам, с позиций достоверности 

сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный 

опыт, использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественных явлений с научных позиций, соотносить различные теоретические подходы, 

оценки; делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом 

уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на 

основе правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения 

образования на уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной 

подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной 

деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных 

источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах при решении 
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учебных задач, требующих совместной деятельности, выполнять свою часть работы по 

предложенному плану (инструкции), соотносить свои действия с действиями других 

участников групповой деятельности; способность ориентироваться в направлениях 

профессиональной деятельности, связанных с социально-гуманитарной подготовкой. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физика» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в 

современной научной картине мира, о системообразующей роли физики в развитии 

естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных 

ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, 

строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой, повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде, связь между 

параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные 

колебания и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света; фотоэлектрический эффект, 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; 

квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение 

основополагающими астрономическими понятиями, позволяющими характеризовать процессы, 

происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; движение небесных 

тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, 

II и III законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; 

молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон 

термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; закон сохранения 

энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон 

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное 

использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
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проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ 

измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить 

исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, 

объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать 

выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента и учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых 

измерительных устройств и лабораторного оборудования; сформированность представлений о 

методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

моделью, используя физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи 

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые технологии 

для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной 

информации; развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных 

ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение 

рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Химия» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей 

естественнонаучной картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании 

мышления и культуры личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения 

практических задач и экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной 

среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие 

понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и 

азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), 

мономер, полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая 

решетка, типы химических реакций (окислительно- восстановительные, экзо- и 

эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ 

А.М.Бутлерова, теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, 

закон сохранения массы), закономерности, символический язык химии, фактологические 

сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших 

неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности человека; 
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3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь 

изученных понятий, применять соответствующие понятия при описании строения и свойств 

неорганических и органических веществ и их превращений; выявлять взаимосвязь химических 

знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия 

важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, формальдегид, уксусная кислота, 

глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая 

сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения 

химических реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства 

веществ соответствующими экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных 

неорганических и органических веществ к определенным классам и группам соединений, 

характеризовать их состав и важнейшие свойства; определять виды химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических решеток веществ; 

классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям химических реакций с использованием физических величин, характеризующих 

вещества с количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества 

вещества; использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных 

жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его 

свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков 

при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, определять среду 

водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в 

соответствии с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием; представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений 

соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую 

из разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей 

природной среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных 

веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность 

умения применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения 

использовать рельефно-точечную систему обозначений Л.Брайля для записи химических 

формул. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Биология» (базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, 

экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, 
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изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы 

и закономерности (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток 

прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейоза, 

оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), 

борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности 

организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной 

среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять 

генотипические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты 

современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Биология» (углубленный уровень): 

требования к предметным результатам освоения углубленного курса биологии включают 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы 

и решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в 

формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, 

клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 
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биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; 

клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. 

Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория 

биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о 

биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования признаков и 

нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости 

Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. 

Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и энергии); 

гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, 

используемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, 

измерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений 

в природе; 

4) умение выделять существенные признаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий 

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования 

направлений эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, 

клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между 

этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем 

и приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, 

растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и 

биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию 

и символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходимости 

здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества; 

8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно- 

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и 

явлениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 
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10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять 

полученные результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в 

области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в 

учреждениях среднего профессионального и высшего образования. 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной 

деятельности, в сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости). 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (базовый уровень): 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера; 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны; 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно- 

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со 

стрелковым оружием; 
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5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него; 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя; 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и 

правопорядка; 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях; 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на транспорте, 

умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте; 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; 

умением применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей граждан в 

области пожарной безопасности; 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность представлений о 

здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и физического здоровья, 

негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного характера; умение применять 

табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи; 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; умение 

различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы среднего общего образования 

1.3.1 Общие положения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ 

№2» являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП СОО. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику; 

• текущую и тематическую оценку; 

• итоговую оценку; 

• промежуточную аттестацию; 

• психолого-педагогическое наблюдение; 

• внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

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 счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
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обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

исследовательских) и творческих работ; 

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.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге осуществляется оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

МБОУ «Хабарская СОШ №2»; участии в общественной жизни школы, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов.  

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

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являтся: 

освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

 

1.3.3. Организация и содеожание оценочных процедур 

Внутренняя оценка 

Стартовая диагностика проводится администрацией МБОУ «Хабарская СОШ №2» с 
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целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования.  

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

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

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

символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

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

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

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

учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Итоговая оценка выставляется на основе годовой отметки и экзаменационной. 

Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного стандарта 

общего образования; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-ные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая. Формы промежуточной 

аттестации учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) – зачёт /незачёт. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года. 

При выведении годовой отметки успеваемости полугодовые отметки как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

обучающимися в период полугодия по данному предмету. (Если дробная часть результата 

деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 

Промежуточная аттестация учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) 
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осуществляется по итогам года: работы по результатам освоения курса (проекта, теста и т.д.). 

Учебный курс (в том числе и внеурочной деятельности) считается освоенным, если ученик 

выполнил совокупность работ по учебному курсу в полном объеме. 

Психолого-педагогическое наблюдение - это целенаправленное, планомерное и 

систематическое восприятие педагогических явлений, в процессе которого педагог получает 

конкретный фактический материал. Основная функция наблюдения состоит в избирательном 

отборе сведений в условиях прямой и обратной связи педагога с обучающимся. Наблюдение 

направлено на вскрытие существенных взаимосвязей и отношений. 

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. 

Внешняя оценка 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится в целях подготовки 

информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы или ее частей, 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве 

подготовки обучающихся. 

Организации, осуществляющие независимую оценку качества подготовки обучающихся, 

устанавливают группы обучающихся и (или) образовательных программ или их частей, в 

отношении которых проводится независимая оценка качества подготовки обучающихся, а 

также условия, формы и методы проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

 

II. Содержательный раздел. 

 2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

2.1.1 Целевой раздел. 
На уровне среднего общего образования продолжается формирование универсальных 

учебных действий (далее – УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС 

СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно 

формируются в дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо возрастания сложности выполняемых действий повышается уровень их 

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

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

взросления из средства успешности решения предметных задач постепенно превращаются в 

объект рассмотрения, анализа. Развивается также способность осуществлять широкий перенос 
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сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выработанные на базе предметного обучения 

и отрефлексированные, УУД начинают использоваться как универсальные в различных 

жизненных контекстах.  

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за 

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

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. Развитие регулятивных 

действий тесно переплетается с развитием коммуникативных УУД. Обучающиеся осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного 

разрешения конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития 

познавательных УУД и формирования собственной образовательной стратегии. Появляется 

сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. Это особенно важно с 

учетом повышения вариативности на уровне среднего общего образования, когда обучающийся 

оказывается  

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

профессии.  

Программа развития УУД направлена на повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных 

действий; формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования. 

Программа формирования УУД призвана обеспечить: 

развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

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

ориентированного результата; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

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

выполненных работ;  

основами информационной безопасности, умением безопасного использования  ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

2.1.2   Содержательный раздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 
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образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых фактов и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных произведений и 

их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с 

другими произведениями русской и зарубежной литературы, интерпретациями в различных 

видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например, традиционный принцип русской орфографии и правописание чередующихся 

гласных и другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского 

языка) и находить закономерности; формулировать и использовать определения понятий; 

толковать лексическое значение слова путём установления родовых и видовых смысловых 

компонентов, отражающих основные родо-видовые признаки реалии; 

выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

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

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

словах различных частей речи) и другие; 

разрабатывать план решения языковой и речевой задачи с учётом анализа имеющихся 

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

оценивать соответствие результатов деятельности её целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; 

сопоставлять текст с другими произведениями русской и зарубежной литературы, 

интерпретациями в различных видах искусств; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и 

другие);  
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выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно-выразительных 

средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, стилистических 

изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения;  

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

критически оценивать их достоверность;  

уметь интегрировать знания из разных предметных областей (например, при подборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков 

и другие); 

уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

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

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

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

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

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

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, её соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирать оптимальную форму её представления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражать своё отношение к суждениям собеседников, проявлять уважительное отношение к 

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

существу обсуждаемой темы;  

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

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учётом цели и особенностей аудитории; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать, координировать действия по 

их достижению;   

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат;  

уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 
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письменной форме; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным; 

участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, разрабатывать 

индивидуальный и (или) коллективный учебный проект.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы;  

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

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

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

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

собственную речь с учётом целей и условий общения; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлять взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

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

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические и исследовательские действия: 

анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли средствами 

иностранного и родного языков; 

распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

сравнивать разные типы и жанры устных и письменных высказываний на иностранном 

языке;  

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

анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и письменных 

высказываний на иностранном языке с целью дальнейшего использования результатов анализа 

в собственных высказывания; 

проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

формулировать в устной или письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковыми явлениями; 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

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

деятельности;  

проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого 

языка.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 
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использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

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

тезисов); 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания 

на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с условиями и 

целями общения; 

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

языковых средств изучаемого иностранного языка; 

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

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

осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории;  

осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

планировать организацию совместной работы, распределять задачи, определять свою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды;  

выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия;  

оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

корректировать совместную деятельность с учетом возникших трудностей, новых 

данных или информации; 

осуществлять взаимодействие в ситуациях общения, соблюдая этикетные нормы 

межкультурного общения. 

 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий;  

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

выявлять математические закономерности, проводить  аналогии, вскрывать взаимосвязи 

и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий;  

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
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умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

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

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое 

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

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах;  

оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным критериям, 

воспринимать ее критически;  

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

решения задачи; 

анализировать информацию, структурировать ее с помощью таблиц и схем, обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки;  

проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского характера, 

выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, дедукцию, 

аналогию, математические методы; 

создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современных программных средств и облачных технологий, использовать табличные базы 

данных;  

использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов, 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

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

зрения в устных и письменных текстах; 

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

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

суждения с суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать 

разногласия и возражения; 

представлять логику решения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

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

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

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

штурмы» и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при 
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решении учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды 

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

людей; 

выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

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

сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

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

имеющихся ресурсов и собственных возможностей и корректировать с учетом новой 

информации;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи;  

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

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

оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

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

достижения или недостижения результатов деятельности. 

 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, химических, 

биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованием физических законов и теорий, например, закона сохранения механической 

энергии, закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-

кинетической теории строения вещества, выявлять закономерности в проявлении общих 

свойств у веществ, относящихся к одному классу химических соединений; 

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

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

жидкости и твёрдого (кристаллического) тела, идеального газа;   

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических реакций; 

применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовывать модельные представления при решении учебных познавательных и 

практических задач, применять модельные представления для выявления характерных 

признаков изучаемых веществ и химических реакций; 

выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом получения 

новых знаний о веществах и химических реакциях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, объяснять 

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

диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, телефон, СВЧ-печь; и 

условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита на 

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

математического маятника от параметров колебательной системы;  
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проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания 

вещества; исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока;  

проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от 

его массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

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

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, энергия и импульс фотона; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

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

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

базовом уровне); 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

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

расчётные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

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

естественно-научного цикла; 

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

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

явления (на базовом уровне); 

проводить исследования условий равновесия твёрдого тела, имеющего ось вращения; 

конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости; изучение устойчивости твёрдого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 

использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками информации в 

области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

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

при обсуждении физических, химических, биологических проблем, способов решения 

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

дискуссий о современной естественнонаучной картине мира; 

работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении и 

интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении 

вопросов межпредметного характера (например, по темам «Движение в природе», «Теплообмен 

в живой природе», «Электромагнитные явления в природе», «Световые явления в природе»).  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, химии, 

биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать  задачи;  

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач по физике и 
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химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей;  

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

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

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

проектов или исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач;  

принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач.  

 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно-

нравственные ценности, раскрывать их взаимосвязь, историческую обусловленность, 

актуальность в современных условиях;  

самостоятельно формулировать социальные проблемы, рассматривать их всесторонне на 

основе знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 

основных сфер и социальных институтов;  

устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлого и современности; группировать, 

систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, 

по хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, 

проводить классификацию стран по особенностям географического положения, формам 

правления и типам государственного устройства; 

выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

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

деятельности и проблем устойчивого развития,  макроэкономических показателей и качества 

жизни, изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми 

климатическими изменениями; 

оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

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

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

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

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных 

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

работ социальной и междисциплинарной направленности; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

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

истории родного края, истории России и всемирной истории; 

формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории и сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию; 
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актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений при выполнении практических работ; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов изучения социальных явлений и 

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

методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, 

социальное прогнозирование, метод моделирования и сравнительно-исторический метод; 

владеть элементами научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

владеть навыками получения социальной информации из  источников разных типов и 

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

и теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран;  

извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении, осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий для анализа 

социальной информации о социальном и политическом развитии российского общества, 

направлениях государственной политики в Российской Федерации, правовом регулировании 

общественных процессов в Российской Федерации, полученной из источников разного типа в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменных исторических источников по истории России и всемирной истории, выявления 

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

информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает умения: 

владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностей политического, социально-экономического и историко-культурного развития 

России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам 

развития общества в прошлом и сегодня; 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий включает умения: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

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

развития России; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, 

используя социально-гуманитарные знания для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 
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Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

 обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметного материала; 

 обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

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

 обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

 обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий Задачи 

конструируются таким образом, чтобы у обучающихся формировались умения: 

 объяснять явления с научной точки зрения; 

 разрабатывать дизайн научного исследования; 

 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 организуются образовательные события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

 полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

 методологические и философские семинары; 

 образовательные экспедиции и экскурсии; 

 учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

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

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

 выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования - открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и достигать 

ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

 с обучающимися других школ края, как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

 с представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и др. 
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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 (региональные) 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 

практик; 

 социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

 участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

 участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

 создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

 получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

 в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

 самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

 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 в школе создаются условия для 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

 самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

 самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

 самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и университетах; 

 самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его реализации, 

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

 самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

источниками, фондами, представителями власти и т.п.; 

 самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

 презентация результатов проектной работы на различных этапах ее реализации. 

 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации 

на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно- 

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 
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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 самимb 

старшеклассникfмb. 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. 

 

Особенности реализации основных направлений и формучебно-исследовательской 

и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных 

ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего 

образования, имеет свои особенности.   

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в 

значительной степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. Более активной 

становится роль самих обучающихся, которые самостоятельно  формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться 

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. Важно, чтобы проблематика и методология индивидуального 

проекта были ориентированы на интеграцию знаний и использование методов двух и более 

учебных предметов одной или нескольких предметных областей. 

На уровне среднего общего образования  обучающиеся определяют параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Презентация результатов проектной работы может 
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проводиться  не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект 

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

местному сообществу или сообществу волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями проектной и 

исследовательской деятельности  являются: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерное; информационное. 

Результатами учебного исследованиями могут быть научный доклад, реферат,  макет, 

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

социальное мероприятие (акция).  

Результаты работы оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в  актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

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

техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществляется 

с учетом специфики профиля обучения, а также  образовательных интересов  обучающихся. 

При этом целесообразно соблюдать некий общий алгоритм  педагогического сопровождения 

индивидуального проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы 

проекта, постановку целей и задач, сбор информации/исследование/разработка образца, 

подготовку и защиту проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества 

выполнения. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся должны 

демонстрировать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

 

2.1.3 Организационный раздел. 

Условия реализации программы формирования УУД обеспечивают совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия реализации программы формирования УУД включают: 

• организационно-методического обеспечение; 

• ресурсное обеспечение 

С целью разработки и успешной реализации программы формирования УУД в школе 

выполняется комплекс организационных и методических мероприятий. 

Для достижения этой цели создана рабочая группа. 

Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным направлениям: 

• разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов планируемых 



[Введите текст] 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными УУД; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по 

развитию УУД; 

• определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое); 

• определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся 

по овладению УУД; 

• разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

• разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно- исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

• разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД; 

• организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

основного общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

• организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном процессе; 

• организация и проведение методических семинаров с педагогами- предметниками 

и педагогом-психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у 

обучающихся; 

• организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями по 

проблемам развития УУД у обучающихся. 

Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 

На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие аналитические работы: 

• выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффективного выполнения задач 

программы формирования УУД; 

• определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в т.ч. 

лиц, проявивших выдающиеся способности, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

• анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

• анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с 

использованием информационных ресурсов школы. 

2. Основной этап. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, описание специальных требований к 

условиям реализации программы развития УУД. 

3. Заключительный этап. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций). 

Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими программами по 

учебным предметам относится к компетенции методического совета. 

Для обеспечения реализации программы УУД на уровне среднего общего образования 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, связанных с достижением поставленных целей и задач. 



[Введите текст] 

Уровень квалификации педагогических школы соответствует требованиям: 100% 

педагогов, работающих с обучающимися страшего звена имеют первую и высшую 

квалификационные категории. 

Для успешной реализации программы формирования УУД, педагоги школы показывают 

следующее: 

• имеют представления о возрастных особенностях обучающихся; 

• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС СОО; 

• участвовали в школьном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

• педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

• педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Методическая служа школы поддерживает и регулирует непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования. Педагоги активно участвуют в различных 

методических мероприятиях муниципального, краевого и всероссийского уровней, в т.ч. по 

тематике формирования УУД у обучающихся. 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» целенаправленно организует образовательное 

пространство на уровне среднего общего образования, обеспечивающее формирование УУД: 

• сетевое взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; обеспечение возможности 

реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• использование дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

• обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

• обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и 

проектах. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения всех обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Защита проекта используется как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Результаты проектной и учебно-

исследовательской деятельности оцениваются по определенным критериям. Для учебного 

исследования главное заключается в актуальности избранной проблемы, полноте, 

последовательности, обоснованности решения поставленных задач. Для учебного проекта 

важно, в какой мере практически значим полученный результат, насколько эффективно 
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техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие. 

Организация педагогического сопровождения индивидуального проекта осуществляется 

с учетом специфики профиля обучения, а также образовательных интересов обучающихся. В 

школе соблюдается общий алгоритм педагогического сопровождения индивидуального 

проекта, включающий вычленение проблемы и формулирование темы проекта, постановку 

целей и задач, сбор информации/исследование/разработку образца, подготовку и защиту 

проекта, анализ результатов выполнения проекта, оценку качества выполнения. 

Процедура публичной защиты индивидуального проекта организуется по-разному: в 

рамках специально организуемых проектных «дней» или «недель», в рамках проведения 

ученической научной конференции, в рамках специальных итоговых аттестационных 

испытаний. Независимо от формата мероприятий, на заключительном мероприятии отчетного 

этапа обучающимся обеспечена возможность: 

• представить результаты своей работы в форме письменных отчетных материалов, 

готового проектного продукта, устного выступления и электронной презентации; 

• публично обсудить результаты деятельности с обучающимися, педагогами, 

родителями, специалистами-экспертами, организациями-партнерами; 

• получить квалифицированную оценку результатов своей деятельности от членов 

педагогического коллектива и независимого экспертного сообщества (представители вузов, 

научных организаций и других). 

Регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности предлагаются обучающимся заранее. Параметры и критерии оценки проектной 

деятельности обсуждаются с обучающимися. 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 учитывается целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта. 

Для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую входят педагоги и 

представители администрации школы, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы. 

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности учитывает то, 

насколько обучающимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 

базовые проектные действия: 

• понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

• умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

• умение планировать и работать по плану; 

• умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

• умение создать положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

• умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

• качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

• убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

• качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

• качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

• уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

Критерии оценки содержания проекта 

Критерий 1.  Постановка цели проекта 

Критерий 2. Планирование путей достижения целей проекта  
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Критерий 3. Глубина раскрытия проекта, знание предмета 

Критерий4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

Критерий 5. Соответствие выбранных способов работы целям и содержанию работы. 

Критерий 6. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

 Критерий 7. Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Критерий 8. Соответствие требованиям оформления письменной части 

Критерии оценки защиты проекта 

Критерий 1. Качество проведенной презентации Критерий 2. Речь выступающего 

Критерий 3.  Ответы на вопросы 

Критерий 4. Качество компьютерной презентации Критерий 5. Качество проектного 

продукта 

Таблица перевода суммы баллов оценки в пятибалльную оценку 

Процент Оценка Уровень освоения 

метапредметных 

результатов 

0-40% Неудовлетворительно Низкий 

41-74% Удовлетворительно Базовый 

75-90% Хорошо Повышенный 

91-100% Отлично Высокий 

 

2.2. Рабочие программы учебных предетов 

Рабочие программы учебных предметов являются частью основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Хабарская СОШ №2» и расположены на 

официальном сайте школы в разделе «Образование» https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/  

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

имеют следующее обязательное содержание: 

• содержание учебного предмета; 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, используемыми для обучения и воспитания, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании; 

Кроме того, рабочие программы учебных предметов разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

2.2.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый 

уровень). 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» соответствует п. 19 Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык»» (базовый уровень) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовый уровень).  
Рабочая программа учебного предмета «Литература» соответствует п. 20 Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература»» (базовый уровень) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углубленный 

уровень).  
Рабочая программа учебного предмета «Литература» соответствует п. 21 Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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«Литература»» (углубленный уровень) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2.4. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык» 

(базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (немецкий) язык» соответствует п. 

98 Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык»» (базовый уровень). 

 

2.2.5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» соответствует 

п. 96 Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по 

учебному предмету «Иностранный (немецкий) язык»» (базовый уровень). 

 

2.2.6. Рабочая программа по учебному курсу «Математика» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» соответствует п. 111. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика»» (базовый уровень). 

 

2.2.7. Рабочая программа по учебному курсу «Математика» (углубленный 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» соответствует п. 112. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Математика»» (углубленный уровень). 

 

2.2.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» соответствует п. 113. 

Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Информатика»» (базовый уровень). 

 

2.2.9. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» соответствует п. 115. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Физика»» (базовый уровень). 

 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» соответствует п. 117. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Химия»» (базовый уровень). 

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» соответствует п. 119. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Биология»» (базовый уровень). 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углубленный 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» соответствует п. 120. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Биология»» (углубленный уровень). 

 

2.2.13. Рабочая программа по учебному предмету «История» (базовый уровень). 
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Рабочая программа учебного предмета «История» соответствует п. 121. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«История»» (базовый уровень) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2.14. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» соответствует п. 123. 

Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» (базовый уровень) и предусматривает непосредственное ее 

применение. 

 

2.2.15. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углубленный 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» соответствует п. 124. 

Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Обществознание» (углубленный уровень) и предусматривает непосредственное ее 

применение. 

 

2.2.16. Рабочая программа по учебному предмету «География» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «География» соответствует п. 125. Федеральной 

образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному  предмету  

«География» (базовый уровень) и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.2.17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» (базовый 

уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» соответствует п. 127. 

Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» (базовый уровень). 

  

2.2.18. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты 

Родины» (базовый уровень). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» 

соответствует п. 128. Федеральной образовательной программы СОО «Федеральная рабочая 

программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (базовый уровень) 

и предусматривает непосредственное ее применение. 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов 

Рабочие программы учебных курсов являются частью сновной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Хабарская СОШ №2» и программы текущего  

учебного  года  расположены  на  официальном  сайте  школы  в  разделе «Образование» 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ Рабочие 

программы учебных курсов в соответствии с требованиями ФГОС СОО имеют следующее 

обязательное содержание: 

• содержание учебного курса; 

• планируемые результаты освоения учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета,возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, используемыми для обучения и воспитания, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании; 

Кроме того, рабочие программы учебных курсов разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания. 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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2.3.1. Рабочая программа учебного курса «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации»  

Место учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Трудные случаи орфографии и пунктуации» рассчитан на 68 часов (1 час 

в неделю) для учащихся 10,11-х классов. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса разработана с учётом программы воспитания «МБОУ 

«Хабарская СОШ №2»: 

• выбор и использование на занятиях методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; 

• применение на занятиях интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы; 

• применение правил совместной деятельности со сверстниками, проявление 

способности договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат. 

• реализация воспитательных возможностей в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Особенности письменного общения. 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка.  

Возникновение и развитие письма как средства общения.  

Орфография.  

Орфография как система правил правописания. 

Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.  

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Разделы русской 

орфографии и обобщающее правило для каждого из них.  

Правописание морфем. 

Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного 

написания морфем — ведущий принцип русского правописания (морфематический).  

Правописание корней.  

Правописание приставок.  

Правописание суффиксов.  

Правописание окончаний.  

Правописание согласных на стыке морфем.  

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ 

морфемно-словообразовательных моделей слов.  

Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи.  

Прием поморфемной записи слов и его практическая значимость.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа слова при выборе правильного написания.  

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы.  

Образование и написание сложных слов.  

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи.  
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Написание строчных и прописных букв. 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.  

11 класс 

Речевой этикет в письменном общении. 

Речевой этикет как правила речевого общения.  

Речевой этикет в частной и деловой переписке, в том числе при виртуальном общении.  

Пунктуация. 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания. 

Принципы русской пунктуации.  

Основные функции пунктуационных знаков.  

Разделы русской пунктуации.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания внутри простого предложения. 

Знаки препинания между членами предложения.  

Знаки препинания между однородными членами предложения.  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами.  

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения.  

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов.  

Знаки препинания между частями сложного предложения. 

Виды сложных предложений.  

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения.  

Употребление знаков препинания между частями бессоюзного сложного предложения.  

Выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Знаки препинания при прямой и косвенной речи.  

Оформление на письме прямой речи и диалога.  

Разные способы оформления на письме цитат.  

Знаки препинания в связном тексте. 

Связный текст как синтаксическая единица.  

Роль контекста в выборе пунктуационного знака.  

Авторские знаки препинания.  

Абзац как пунктуационный знак.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

гражданское воспитание: 

• 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, отражёнными 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 школе и детско-юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

патриотическое воспитание: 
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• 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 убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность 

за его судьбу. 

духовно-нравственное воспитание: 

• 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. 

эстетическое воспитание: 

• 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; 

• убеждённость 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. 

физическое воспитание: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

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

психическому здоровью. 

трудовое воспитание: 

• 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. 

экологическое воспитание: 

• 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. 

ценности научного познания: 
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• 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. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные универсальные учебные действия 

• умение вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

• умение пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• умение извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• умение осуществлять анализ и синтез; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение строить рассуждения 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• умение оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

• умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

• умение высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

готовым корректировать свою точку зрения; 

• умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• умение задавать вопросы. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• умение самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• умение составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

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

деятельность; 

• умение в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Предметные результаты: 

10 класс 

• умение создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией, (объём 

устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7—8 реплик); 

• умение 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; 

• умение создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов); 

• умение использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 
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текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа 

от 250 до 300 слов); 

• знание основных норм речевого этикета применительно к различным ситуациям 

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

• умение использовать правила русского речевого этикета в социально- культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-

коммуникации; 

• умение употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации; 

• умение соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка; 

11 класс 

• умение применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

• представленной в нём информации в речевой практике; 

• умение понимать, анализировать и комментировать основную

 и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух; 

• умение выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте; 

• умение создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не 

менее 150 слов); 

• умение использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и прослушанных текстов (объём 

текста для чтения – 450–500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа 

от 250 до 300 слов). 

• умение создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв, 

рецензия и другие); 

• умение корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

1 Особенности письменного общения 2 

2 Орфография как система правил правописания 2 

3 Правописание морфем 18 

4 Слитные, дефисные и раздельные написания 10 

5 Написание строчных и прописных букв 2 

Тематическое планирование 

11 класс 

№ Раздел  Кол-во 

часов 

1 Речевой этикет в письменном общении 2 

2 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

3 

3 Знаки препинания в конце предложения 1 

4 Знаки препинания внутри простого предложения 13 

5 Знаки препинания между частями сложного предложения 8 

6 Знаки препинания при передачи прямой речи 3 

7 Знаки препинания в связном тексте 4 

 

2.3.2. Рабочая программа учебного курса «Индивидуальный проект» 

Цель курса: формирование навыков разработки, реализации и общественной 
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презентации обучающимися результатов исследования - индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Задачи курса: 

- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий. 

Общая характеристика курса. Содержание программы в основном сфокусировано на 

процессах исследования и проектирования (в соответствии с ФГОС), но вместе с тем содержит 

необходимые отсылки к другим необходимым типам деятельности. При этом программа 

предполагает практические задания на освоение инструментария исследования и 

проектирования в их нормативном виде и в их возможной взаимосвязи. 

Тематически программа построена таким образом, чтобы дать представление о самых 

необходимых аспектах, связанных с процессами исследования и проектирования, в 

соответствии с существующими культурными нормами. С помощью данного курса 

предполагается адаптирование этих норм для понимания и активного использования 

школьниками в своих проектах и исследованиях. 

Предлагаемый курс рассчитан на 34 ч его освоение. Он состоит из нескольких модулей, 

каждый из которых является необходимым элементом в общей структуре курса. Логика 

чередования модулей выстроена таким образом, чтобы у обучающегося была возможность 

изучить часть теоретического материала самостоятельно или под руководством взрослого. 

Другая часть модулей специально предназначена для совместной работы в общем 

коммуникативном пространстве и предполагает наличие обсуждения собственных замыслов, 

идей, ходов. И, наконец, третий тип модулей нацелен на собственную поисковую, проектную, 

конструкторскую или иную по типу деятельность в относительно свободном режиме. 

Проходя один модуль за другим, обучающийся получает возможность сначала 

выдвинуть свою идею, затем проработать её, предъявить одноклассникам и другим 

заинтересованным лицам, получив конструктивные критические замечания, и, наконец, 

успешно защитить свою работу. 

Модульная структура дает возможность ее вариативного использования при 

прохождении курса: в зависимости от предыдущего опыта в подобных работах могут 

предлагаться индивидуальные «трассы продвижения» старшеклассника или рабочих команд. 

Программа по сути является метапредметной, поскольку предполагает освоение ряда 

понятий, способов действия и организованностей, стоящих «над» предметными способами 

работы ученика. К ним относятся постановка проблем, перевод проблем в задачи, схематизация 

и использование знаков и символов, организация рефлексии, сценирование события. Несмотря 

на то, что программа называется «индивидуальный учебный проект», значительная часть 

занятий предусматривает групповую и коллективную работу. 

Основные идеи курса: 

- единство материального мира; 

- внутри- и межпредметная интеграция; 

- взаимосвязь науки и практики; 

- взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает в себя учебное пособие для 

учащихся и программу элективного курса. Учебное пособие для учащихся обеспечивает 

содержательную часть курса. Содержание пособия разбито на параграфы, включает 

дидактический материал (вопросы, упражнения, задачи, домашний эксперимент), практические 

работы. 

- Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по работам, 

самостоятельные творческие работы, тесты, итоговые учебно-исследовательские проекты. 
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Итоговое занятие проходит в виде научно-практической конференции или круглого стола, где 

заслушиваются доклады учащихся по выбранной теме исследования, которые могут быть 

представлены в форме реферата или отчета по исследовательской работе. 

Содержание курса 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от других 

профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: проектно-

конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование. 

Раздел 1.5. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную сферу и 

закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся. 

Раздел 1.6. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального проекта 

«Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником. 

Раздел 1.7. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий для 

решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.8. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования. 

Модуль 2. Самоопределение (4ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями. 

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов проекта. 

Раздел 3.4. Ресурсы и бюджет проекта. 

Раздел 3.5. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями разных 

предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, прогнозирование, 

спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 
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Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: жизненный 

цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по переработке 

пластика». 

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор в 

ресурс». Сравнение проектных замыслов. 

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и исследовательских 

работ (5 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, подготовка к 

взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка. 

   Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: изобретение, 

технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру. 

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение понятий: 

анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, выборка 

респондентов. 

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения проектов в 

социальных сетях. 

Раздел 7.5. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности. 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов старшеклассников, 

рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

                                Планируемые результаты освоения курса 

В результате прохождения курса на уровне среднего общего образования у учащихся 

будут достигнуты следующие предметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

— давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, ресурс проекта, риски проекта, 

техносфера, гипотеза, предмет и объект исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний одного или нескольких учебных предметов 

или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 
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2 Что такое проект. Анализ проекта. 1 

3 Выдвижение проектной идеи 1 

4 Техническое проектирование и конструирование как типы деятельности 1 

5 Социальное проектирование 1 

6 Анализируем проекты сверстников 1 

7 Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 1 

Модуль 2. Самоопределение (4) 

8 Проекты и технологии: Выбор сферы деятельности 1 

9 Создаём элементы образа будущего 1 

10 Формирование отношения к проблемам 1 

11 Первичное самоопределение. 1 

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

12 Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

 

1 

13 Выдвижение и формулировка цели проекта. 1 

14 Целеполагание и постановка задач. 1 

15 Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 1 

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 

16 Планирование действий 1 

17 Источники финансирования проекта 1 

18 Модели и способы управления проектами 1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

19 Переход от замысла к реализации проекта 1 

20 Риски проекта 1 

21 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 

22 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 

23 Практическое занятие. Анализ проектного замысла 1 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка 

 проектных и исследовательских работ (4 ч) 

24 Экспертная позиция 1 

25 Предварительная защита проектных и исследовательских работ 1 

26 Оцениваем проекты сверстников 1 

27 Оценка начального этапа исследования 1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (5 ч) 

28 Технология как мост от идеи к продукту 1 

29 Инфраструктура. Свойства. 1 

30 Опросы как эффективный инструмент проектирования 1 

31 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 1 

32 Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

1 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

33 Презентация и защита индивидуального проекта 1 

34 Презентация и защита индивидуального проекта 1 
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                                                                                            Итого: 34 ч 

 

2.4. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности являются частью сновной  

образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ «Хабарская СОШ №2» и 

программы текущего учебного года, расположены на официальном сайте школы в разделе 

«Образование»  

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ Рабочие 

программы учебных курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО имеют следующее обязательное содержание: 

• указание на форму проведения занятий 

• содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

• планируемые результаты освоения учебного курса; 

• тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, возможность использования по этой 

теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами, используемыми для обучения и воспитания, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании; 

Кроме того, рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности разработаны 

с учетом рабочей программы воспитания. 

 

2.4.1. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

Рабочая программа разработана с учетом рабочей программы «Разговоры о важном» 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». 

Формы организации и виды деятельности, позволяющие вырабатывать обучающемуся 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам: беседы, деловые игры, 

викторины, интервью, блиц-опросы и т. д. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

федеральной образовательной программой среднего общего образования. Это позволяет на 

практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не 

только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе воспитания; 

• в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь образ будущего – значит иметь ориентир, 

направление движения, позитивный образ будущего задаёт жизни определённость и наполняет 

её смыслами. Образ будущего страны – сильная и независимая Россия. Будущее страны зависит 

от каждого из нас уже сейчас. Образование – фундамент будущего. Знания – это возможность 

найти своё место в обществе и быть полезным людям и стране. Россия – страна возможностей, 

где каждый может реализовать свои способности и внести вклад в будущее страны. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) - это крупнейшее мировое 

агентство, одна из самых цитируемых новостных служб страны. Агентство неоднократно 

меняло названия, но всегда неизменными оставались его государственный статус и функции - 

быть источником достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и оценивать 

https://habary2.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
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информацию, распознавать фейки и не распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая российская компания, 

с большой историей, обеспечивающая пассажирские и транспортные перевозки. Российские 

железные дороги вносят огромный вклад в развитие экономики страны. Железнодорожный 

транспорт – самый устойчивый и надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и 

круглогодичный. Развитие транспортной сферы стратегически важно для будущего страны, а 

профессии в этих направлениях очень перспективны и востребованы. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль промышленности нашей 

страны, главной задачей которой является производство продуктов питания. 

Агропромышленный комплекс России выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех 

россиян продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего 

населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции 

нашего народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных 

профессий, технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. Назначение 

учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего поколения. В 

разные исторические времена труд учителя уважаем, социально значим, оказывает влияние на 

развитие образования членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник 

познавательной деятельности школьников. 

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина России. Знание 

истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти – основа 

мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории – 

одна из стратегий информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность за себя, своих 

близких и свою страну. Активная жизненная позиция, созидательный подход к жизни, умение 

принимать решения и осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества – основа взрослого человека. Финансовая самостоятельность и 

финансовая грамотность. 

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого гражданина 

страны. Знания и навыки для построения крепкой семьи в будущем. Почему важна крепкая 

семья? Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Память о 

предшествующих поколениях семьи. Особое отношение к старшему поколению, проявление 

действенного уважения, внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – качество, 

объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи гостей, кулинарные традиции 

народов России. Путешествие по России – это знакомство с культурой, историей и традициями 

разных народов. Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни и кулинарных 

традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная ответственность, 

вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни одно государство не может 

обойтись без налогов, это основа бюджета страны, основной источник дохода. Своим 

небольшим вкладом мы создаём будущее страны, процветание России. Каким будет мой 

личный вклад в общее дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего человека, 

способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. Добрые дела граждан 

России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых чувств и заботы об 

окружающих. Здоровый образ жизни как забота о себе и об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – хозяйка в доме, 

хранительница семейного очага, воспитательница детей. У России женское лицо, образ 
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«Родины-матери». Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: 

примеры из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Материнство как особая миссия. Роль материнства в будущем страны. Защита 

материнства на государственном уровне. 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? Деятельность 

волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтёров. Направления волонтёрской 

деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и мужественные 

люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и здоровья спасающего других: смелость и отвага, 

самопожертвование и ответственность за судьбу других. Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти 

на помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод российских законов 

от древних времён до наших дней. Законодательная власть в России. От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению (позитивные 

примеры). Участие молодёжи в законотворческом процессе. 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все народы 

России. Новый год – любимый семейный праздник. История возникновения новогоднего 

праздника в России. Участие детей в подготовке и встрече Нового года. Подарки и пожелания 

на Новый год. История создания новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том числе 

редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или иной степени связан с 

печатью. Российские традиции издательского дела, история праздника. Информационные 

источники формируют общественное мнение. Профессиональная этика журналиста. Издание 

печатных средств информации – коллективный труд людей многих профессий. Зачем нужны 

школьные газеты? Школьные средства массовой информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и его традиции. 

История основания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

Студенческие годы – это путь к овладению профессией, возможность для творчества и 

самореализации. Перспективы получения высшего образования. Как сделать выбор? 

Студенчество и технологический прорыв. 

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в современном 

мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и многообразие стран БРИКС. 

Взаимная поддержка помогает государствам развивать торговлю и экономику, обмениваться 

знаниями и опытом в различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для всего мира. 

Бизнес  и  технологическое  предпринимательство.  Экономика: от структуры 

хозяйства к управленческим решениям. Что сегодня делается для успешного развития 

экономики России? Цифровая экономика – это деятельность, в основе которой лежит работа с 

цифровыми технологиями. Какое значение имеет использование цифровой экономики для 

развития страны? Механизмы цифровой экономики. Технологическое предпринимательство как 

особая сфера бизнеса. Значимость технологического предпринимательства для будущего 

страны и её технологического суверенитета. 

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия. Искусственный 

интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая процессы и повышающая 

эффективность производства. Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает 

только при условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Степень ответственности тех, кто обучает ИИ. 

Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова. День защитника 

Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает сегодня. Защита 

Отечества – обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к родной 
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земле, Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Арктика – стратегическая территория развития 

страны. Почему для России важно осваивать Арктику? Артика – ресурсная база России. 

Российские исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами развития 

Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – праздник 

благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе – труженица, мать, 

воспитатель детей. Великие женщины в истории России. Выдающиеся женщины ХХ века, 

прославившие Россию. 

Массовый спорт в России. Развитие массового спорта – вклад в благополучие и 

здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ жизни, забота о собственном 

здоровье, спорт как важнейшая часть жизни современного человека. Условия развития 

массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека. История  и  

традиции  Артека.  После  воссоединения  Крыма и Севастополя с Россией Артек – это 

уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – 

пространство для творчества, саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П.И. 

Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между поколениями и народами. Роль 

музыки в жизни человека: музыка сопровождает человека с рождения до конца жизни. 

Способность слушать, воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым 

культурным наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, признанных во 

всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному краю, способность любоваться 

природой и беречь её – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о 

процветании своей страны, уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полёты в космос – 

это результат огромного труда большого коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые 

обеспечили первенство нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской 

науке продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и каждого 

человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная история развития 

российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, инженеров и лётчиков- испытателей 

первых российских самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет государственной 

политики страны. Современные поликлиники и больницы. Достижения российской медицины. 

Технологии будущего в области медицины. Профессия врача играет ключевую роль в 

поддержании и улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, служения 

обществу. Волонтёры-медики. Преемственность поколений и профессия человека: семейные 

династии врачей России. 

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и развития общества. 

Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и настойчивым, не бояться 

трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы 

добиться долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что будет 
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нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – священная дата, 

память о которой передаётся от поколения к поколению. Историческая память: память о 

подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и 

чтить память всех людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы 

героического прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. Детские 

общественные  организации  разных  поколений  объединяли и объединяют активных, 

целеустремлённых ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Участие в 

общественном движении детей и молодежи, знакомство с различными проектами. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие нравственные 

ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные ценности России, объединяющие 

всех граждан страны. 

Планируемые результаты освоения учебного кура внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

• готовность к служению Отечеству, его защите; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

• приятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: употребления алкоголя, наркотиков; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 



[Введите текст] 

помощь; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

• приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Русский язык и литература: 

• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

• знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

• сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

•  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранный язык: 

• владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

•  сформированность умения использовать иностранный язык как средство 

для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

История: 

• сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

• владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: 

• сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение умениями выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов 

и процессов; 

• сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

• сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

• владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 

процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
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• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Экономика: 

• сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

• понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; 

• сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

• умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

• анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

• понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

• умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: 

• сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

• владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

• сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

• сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

• сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: 

•  сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

• понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Биология: 

• владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; 

• уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

• владение основными методами научного познания; 

• сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Естествознание: 

• сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственновременных масштабах Вселенной; 

• владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 
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• сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

• сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; 

• сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 

с определенной системой ценностей. 

Астрономия: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

• сформированность представлений о значении астрономии в рактической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

• осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Экология: 

•  сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических 

связях в системе "человек - общество - природа"; 

• сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

• владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

• сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

• сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

ОБЗР: 

•  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

 

Тематическое планирование 10-11 классы 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) образоват. 

ресурсы 

1. Образ будущего. Ко Дню знаний 1 https://razgovor.edsoo.ru 

https://razgovor.edsoo.ru/
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2. Век информации. 120 лет 

Информационному агентству России 

ТАСС 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

3. Дорогами России 1 https://razgovor.edsoo.ru 

4. Путь зерна 1 https://razgovor.edsoo.ru 

5 День учителя 1 https://razgovor.edsoo.ru 

6 Легенды о России 1 https://razgovor.edsoo.ru 

7 Что значит быть взрослым? 1 https://razgovor.edsoo.ru 

8 Как создать крепкую семью. День отца 1 https://razgovor.edsoo.ru 

9 Гостеприимная Россия. Ко Дню 

народного единства 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

10 Твой вклад в общее дело 1 https://razgovor.edsoo.ru 

11 С заботой к себе и кружающим 1 https://razgovor.edsoo.ru 

12 День матери 1 https://razgovor.edsoo.ru 

13 Миссия-милосердие (ко Дню 

волонтёра) 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

14 День Героев Отечества 1 https://razgovor.edsoo.ru 

15 Как пишут законы? 1 https://razgovor.edsoo.ru 

16 Одна страна – одни традиции 1 https://razgovor.edsoo.ru 

17 День российской печати 1 https://razgovor.edsoo.ru 

18 День студента 1 https://razgovor.edsoo.ru 

19 БРИКС (тема о международных 

отношениях) 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

20 Бизнес и технологическое 

предпринимательство 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

21 Искусственный интеллект и человек. 

Стратегия взаимодействия 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

22 Что значит служить Отечеству? 

280 лет со дня рождения 

Ф. Ушакова 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

23 Арктика – территория развития 1 https://razgovor.edsoo.ru 

24 Международный женский день 1 https://razgovor.edsoo.ru 

25 Массовый спорт в России 1 https://razgovor.edsoo.ru 

26 День воссоединения Крыма и 

евастополя с Россией. 100-летие 

Артека 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

27 Служение творчеством. Зачем людям 

искусство? 185 лет со дня рождения 

П.И. Чайковского 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

28 Моя малая Родина (региональный и 

местный компонент) 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

29 Герои космической отрасли 1 https://razgovor.edsoo.ru 

30 Гражданская авиация России 1 https://razgovor.edsoo.ru 

31 Медицина России 1 https://razgovor.edsoo.ru 

32 Что такое успех? (ко Дню труда) 1 https://razgovor.edsoo.ru 

33 80-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

34 Жизнь в Движении. Ценности, 

которые нас объединяют 

1 https://razgovor.edsoo.ru 

 Итого 34  
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Формы организации и виды деятельности- беседы, решение кейсов, встречи с представителями 

разных профессий, коммуникативные и деловые игры, диагностика, посещение мероприятий 

профориентационного выбора (очный формат и онлайн-формат), экскурсии на производство, 

прохождение профессиональных проб 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа учебного курса разработана с учётом программы воспитания «МБОУ «Хабарская 

СОШ №2»: 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного курса внеурочной 

деятельности «Россия-мои горизонты» для формирования у обучающихся традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 выбор и использование на занятии методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятии 

явлений, организацию их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты». Россия – страна безграничных 

возможностей и профессионального развития. Культура труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и экономикой страны. Познавательные цифры и факты об отраслях 

экономического развития, профессиональных навыков и качеств, востребованных в будущем. 

Формирование представлений о развитии и достижениях страны в следующих сферах: медицина 

и здоровье; архитектура и строительство; информационные технологии; промышленность и 

добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию). 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

 естественно-научное направление; 

 инженерно-техническое направление; 

 информационно-технологическое направление; 

 оборонно-спортивное направление; 

 производственно-технологическое направление; 

 социально-гуманитарное направление; 

 финансово-экономическое направление; 
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 творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном профиле 

специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и мероприятиями 

профессионального выбора. 

В 11 классе: занятие направлен помочь выпускникам взглянуть на различные жизненные 

сценарии и профессиональные пути, которые ждут их после окончания школы. Через призму 

разнообразия вариантов развития событий будет раскрыта и тема разнообразия выбора профессий 

в различных профессиональных направлениях. Формирование представления о выборе, развитии 

и возможных изменениях в построении персонального карьерного пути. Формирование 

позитивного отношения и вовлеченности обучающихся в вопросы самоопределения. Овладение 

приемами 20 построения карьерных траекторий развития. Актуализация знаний по выбору 

образовательной организации: организации высшего образования (ВО, вузы) или организации 

среднего профессионального образования (СПО) как первого шага формирования персонального 

карьерного пути. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

доступна профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. Методика «Мой профиль» – 

диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль обучения и направления 

развития. Тест реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам 

диагностики рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в 

индивидуальном или групповом формате). 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» (обязательна для проведения). 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). Методика 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 

групповом формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» 

(дополнительное образование, уровни профессионального образования, стратегии 

поступления). В 10-11 классе: обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора 

профессионального образования, узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся 

читать коды специальностей, обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при 

подборе профессионального образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 
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проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии учителя, приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 

технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках 

занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов. Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. По итогам диагностики рекомендуется 

проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет- платформе https://bvbinfo.ru/ ). 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

страны в сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья). 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и смежных 

технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области промышленности и 

смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.. 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики Российской 

Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование 

представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

https://bvbinfo.ru/
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артефакта). 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны 

в области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника). Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с 

достижениями страны в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/ ). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере цифровых технологий, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. ‒ Завершающий этап (закрепление полученных 

знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика). 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических 

ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в 

технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы 

займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый 

тренд: российские технологии – это качество – безопасность – эффективность. В рамках 

занятия предложены следующие отрасли и тематики на выбор: медицина, реабилитация, 

генетика. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для проведения). 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и 

сильные стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), 

рекомендуемых отраслей и профессий. Рекомендуем проходить диагностику в сопровождении 

учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика возникают сложности 

с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также рекомендуется видео-

сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для пользователя. 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения 

страны в области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, 

https://bvbinfo.ru/
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направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области инженерной деятельности и смежных 

отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 28 Профессиональная проба по 

профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и 

общественная безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и профессии в этих службах) 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и 

обязанностях государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, 

которые ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих 

задачах гражданских государственных служащих в различных органах государственного 

управления, узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в госструктурах и 

особенностях трудоустройства в органы государственного управления; актуализируют знания о 

возможностях и ограничениях работы в государственных структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и 

др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных шагов 

и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для 

достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-

психологических качеств личности. 
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Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского хозяйства 

и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области экономики сельского 

хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Профессиональная проба по профессии в аграрной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 

страны в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью 

с экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области медицины и смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) ( 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на 

благо общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями 
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страны в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально- экономического 

развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной 

сферы, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и 

смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»:  https://bvbinfo.ru/ ).  

Формирование  представлений  о  компетенциях  и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба в 

социальной сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность 

этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) Популяризация и просвещение обучающихся на 

основе знакомства с достижениями страны в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области креативной экономике и 

творческих индустрий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития креативного сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития 

общества и страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в 

данной области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: дизайнер, продюсер и др.) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: ‒ Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, 

актер, эколог) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 

мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

https://bvbinfo.ru/
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(пожарный, ветеринар, повар) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными личностями 

– популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои детские 

мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии (на выбор): 

пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации 

на основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 

1-4 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК-Авиадвигатели», 

владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф-повар ресторана «Peshi». 

2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по 

тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – Российские 

авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-постовой 

службы полиции на метрополитене. 

3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки автомобилей 

компании «Камаз», архитектор и руководитель «Архитектурного бюро Маликова», 

нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук Курчатовского комплекса НБИКС- 

природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский институт»). 

4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, руководитель 

Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных исследований (НИЦ 

«Курчатовский институт»). 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к просмотру и обсуждению 

5-8 серии (на выбор), посвященные следующим профессиям: 

5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной медицины, 

реабилитолог. 

6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, основательница 

концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании «Лобаев Армс», 

учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 

ординатор. 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» https://bvbinfo.ru/), 

направленных на погружение обучающихся в практико- ориентированную среду и знакомство с 

решением профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
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Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального 

самоопределения обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 

экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по 

профессии в сфере промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 
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Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» Подведение 

итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по профессиональным 

средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и требованиями к 

ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности. Формирование представления о собственных 

интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение дальнейших шагов в области 

профессионального самоопределения. 

Планируемые результаты освоения учебного курса Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники 

будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в ситуации 

подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в 

будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого  

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 
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такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

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

потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную профессиональную 

деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной 

сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в 

разных сферах деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том 

числе профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 
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формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей 

проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

работы с интернет-источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого обсуждения в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,

 событий и их последствия, связанные с выбором будущей 

профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или 

иную специальность в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и 

условиями общения в рамках занятий, включённых в программу; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет 

в будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, 

участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 

заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
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направлению и координировать свои действия с действиями других 

участников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в 

процессе профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей 

профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, 

уметь находить позитивное в любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации; 

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм 

построения текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и 

относительная законченность; 

 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от 

цели текста, типа речи); 

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, логичность. 

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения 

учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 
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 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете; 

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно- справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для 

решения учебных и практических задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и 

скорости передачи данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета. 

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач своего населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на 

достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-

техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, 

трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах 

и явлениях в экономической сфере (в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в 

различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 
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проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее – СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления 

личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом. 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа 

информации и оценки её достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, 

ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, 

искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах. 

Основы безопасности и защиты Родины: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения; 

 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Тематическое планирование 
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[Введите текст] № Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образоват. ресурсы 

1 Тема 1. Вводный урок «Моя Россия — мои 

горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ и счастье в труде) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

2 Тема 2. Тематический п рофориентационный урок 

«Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

3 Тема 3. Профориентационная диагностика № 

1 «Мой профиль» и разбор результатов 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

4 Тема 4. Профориентационное занятие 

«Система образования России» (доп. образование, 

уровни профессионального 

образования, стратегии поступления) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

5 Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

6 Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в 

деле»(часть 1)(на выбор: импортозамещение, 

авиастроение,судовождение, судостроение, 

лесная промышленность) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

7 Тема 7. Профориентационное заняти Россия 

промышленная: узнаю достижения страны в 

сферепромышленности и производства» (тяжелая 

промышленность, 

добыча и переработка сырья) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

8 Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию в сфере промышленно-сти» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным 

технологиям и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

9 Тема 9. Профориентационное занятие «Россия 

цифровая: узнаю достижения страны в области 

цифровых технологий» (информационные 

технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

10 Тема 10. Профориентационное занятие сти 

цифро-вых технологий» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на 

выбор:программист,робототехник и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

11 Тема 11. Профориентационное занятие «Россия 

вделе» (часть 2)(на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

12 Тема 12. Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

областиинженерного дела» (машиностроение, 

транспорт, строительство) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

13 Тема 13. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и 

др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 
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14 Тема 14. Профориентационное занятие 

«Государственное управление и обществен- ная 

безопасность» (федеральная государст- венная, 

военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

15 Тема 15. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специ-алистпо 

кибербезопасности, юрист и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

16 Тема 16. Профориентационное занятие- 

рефлексия «Моё будущее — моя страна» 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

17 Тема 17. Профориентационное занятие «Россия 

плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленногокомплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

18 Тема 18. Профориентационное занятие оба на 

платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

19 Тема 19. Профориентационное занятие «Россия 

здоровая: узнаю достижения страны в области 

медицины издравоох-ранения» (сфера 

здравоохранения, фармацевтика и биотехнологии) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

20 Тема 20. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

21 Тема 21. Профориентационное занятие «Россия 

добрая: узнаю о профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, туризма и 

гостеприимства) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

22 Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую 

профессию на благо общества» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: менеджерпо 

туризму, организатор благотворитель-ных 

мероприятий и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

23 Тема 23. Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю творческие 

профессии»(сфера культуры и искусства) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

24 Тема 24. Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платфор-ме 

проекта «Билет в будущего по профес-сиям 

на выбор: дизайнер,продюсер и др.) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

25 Тема 25. Профориентационное занятие «Один 

день в профессии» (ч 1)(учитель, актер, эколог) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

26 Тема 26. Профориентационное занятие «Один 

день в профессии» (ч 2)(пожарный, ветеринар, 

повар) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 
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о курса внеурочной деятельности «Школьный театр» 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» определяются 

в рамках обобщённых целей и задач Федеральных государственных стандартов и Примерных 

программ начального общего и основного общего образования, являются их логическим 

продолжением. 

Главная цель: 

Развитие музыкальной и театральной культуры обучающихся как части их духовной 

культуры через коллективное творчество – создание музыкального сценического образа. 

Основные цели в соответствии со спецификой освоения предметной области «Искусство» 

в целом, и музыкально-театрального искусства в частности: 

1) становление мировоззрения, системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и рациональной сферы; 

2) осознание значения искусства как специфического способа познания мира, 

художественного отражения многообразия жизни, универсального языка общения; 

3) реализация эстетических потребностей обучающихся, развитие потребности в общении с 

произведениями искусства, внутренней мотивации к творческой деятельности и 

самореализации. 

Достижению поставленных целей способствует решение круга задач, конкретизирующих в 

процессе регулярной музыкально-театральной деятельности обучающихся наиболее важные 

направления, а именно: 

 приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через опыт собственного 

проживания сценических образов, развитие и совершенствование эмоционально-ценностной 

отзывчивости на прекрасное в искусстве и в жизни; 

 развитие эмоционального интеллекта; общих и специальных способностей 

обучающихся, в том числе таких как ассоциативное и образное мышление, воображение, память, 

внимание, наблюдательность, чувство ритма, музыкальный слух и голос, координация и пластика 

движений, мимика, речь и т.д.; 

27 Тема 27. Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее» (часть 1) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

28 Тема 28. Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее» (часть 2) 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

 

29 

Тема 29. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

 

30 

Тема 30. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

 

31 

Тема 31. П рофориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере промыш- 

ленности»(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее») 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

 

32 

Тема 32. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере медицины» 

моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

 

33 

Тема 33. Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu

m 

34 Тема 34. Профориентационное занятие «Моё 

будущее — моя страна» 

1 https://bvbinfo.ru/profminimu
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 формирование устойчивого интереса к постижению художественной картины мира, 

приобретение разнообразного опыта восприятия произведений искусства; 

 приобретение навыков театрально-исполнительской деятельности, понимание основных 

закономерностей музыкального и театрального искусства, их языка, выразительных средств; 

 накопление знаний о театре, музыке, других видах искусства; владение специальной 

терминологией; 

 воспитание уважения к культурному наследию России; практическое освоение образного 

содержания произведений отечественной культуры; 

 расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыке и театральной 

культуре других стран и народов; 

 формирование чувства коллективизма, сопричастности к общему творческому делу, 

ответственности за общий результат; 

 гармонизация межличностных отношений, формирование позитивного взгляда на 

окружающий мир; 

 получение опыта публичных выступлений, формирование активной социальной 

позиции, участие в творческой и культурной жизни школы, района, города, республики, страны; 

 создание в образовательном учреждении творческой культурной среды. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» 

Основным содержанием обучения и воспитания по программе внеурочной деятельности 

«Музыкальный театр» является опыт проживания специфического комплекса эмоций, чувств, 

характеров, способов действия, порождаемых ситуациями коллективного воплощения музыкально- 

театральных образов. 

Занятия театром имеют, в первую очередь, практическую направленность и нацелены на 

раскрытие творческого потенциала участников коллектива, в основе которых лежит способность к 

воплощению сценического действия в связности, целесообразности, осмысленности поведения в образе 

героя. 

 

Главным смысловым стержнем программы является постановка сначала отдельных сцен и 

фрагментов, затем небольших музыкальных сказок, а со временем и развёрнутых сценических 

произведений, музыкальных спектаклей и / или театрализованных представлений. Премьерный показ 

новой постановки является кульминацией учебного процесса. Остальное учебное время распределяется 

с учётом необходимого подготовительного периода и репетиционной работы. 

Постановка спектакля – это, без преувеличения, ключевое событие в жизни не только каждого 

участника школьного театра, но и открытое 

«выражение нравственной позиции коллектива» в целом. «Очень важен сам процесс работы, 

увлечённость им участников коллектива, чтобы тогда, когда начнётся работа над конкретным 

спектаклем, репетиции были радостью, творческой потребностью исполнителей, а не скучной 

необходимостью. Постановка спектакля – результат длительной, большой, кропотливой работы, во 

время которой участники коллектива познают радость и муки творчества». 

Как правило, один детский театральный коллектив способен подготовить и показать на публике 

один спектакль в год. При этом постановки прошлых лет могут некоторое время поддерживаться в 

актуальном состоянии, позволяя обучающимся принимать активное участие в творческой и социально-

культурной жизни школы и местного сообщества, демонстрировать своё искусство на конкурсах и 

фестивалях. 

Параллельно на каждом занятии осуществляется работа по планомерному развитию 

способностей и навыков обучающихся на материале, не имеющем прямого отношения к конкретной 

постановке. Это комплекс упражнений, этюдов, импровизаций, которые дают представление об основах 

сценической речи и сценического движения, позволяют осваивать азы актёрского мастерства, сольного 

и хорового пения, танца. Благодаря системе тренингов осуществляется поэтапный отбор и накопление 
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элементов актёрской техники, пробуждается личная активность участников театрального коллектива к 

различным формам творческого самовыражения. 

Программа предполагает формирование определённого уровня умений и навыков в сфере 

вокального, танцевального искусства, художественно-изобразительного творчества, осваиваемых с 

учётом психофизиологических возможностей школьников и особенностей текущей постановки. 

Планируемые результаты 

Освоение программы внеурочной деятельности «Музыкальный театр» направлено на 

достижение трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. При этом 

теоретическое структурное разграничение различных видов результатов на практике выступает как 

органичная нерасторжимая целостность. Личностные и метапредметные, в первую очередь 

коммуникативные результаты, имеют глубокое и содержательное предметное воплощение. Тематика 

театральных постановок способна отражать важнейшие направления воспитательной работы, 

ориентирована на комплекс базовых национальных ценностей. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Музыкальный театр» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе 

в части: 

1. Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к освоению 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; стремление развивать и 

сохранять культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей 

и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой культуры, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного 

самоопределения, отражёнными в них; активное участие в музыкальной, 

социокультурной жизни образовательной организации, местного сообщества, родного 

края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность воспринимать театральное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей этического и религиозного контекста, 

социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной творческой деятельности, при подготовке спектаклей, концертов, 

участии в фестивалях и конкурсах. 

4. Эстетического воспитания: восприимчивость к различным видам искусства, 

стремление видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности творчества, 

таланта; осознание важности музыкального и театрального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: ориентация на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; овладение языком 

искусства, овладение основными способами исследовательской деятельности на 

материале доступной текстовой, аудио- и видео-информации о различных явлениях 

искусства, использование специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и 

гигиены, в том числе в процессе артистической, творческой, исследовательской 
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деятельности; умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других; сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической 

деятельности при подготовке спектакля, проведении репетиций, сценических показов; 

трудолюбие, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 

практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; участие в 

экологических проектах через различные формы театрального творчества. 

9. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: освоение социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как 

взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального, театрального и других видов 

искусства; смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание 

чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход 

событий, обращать внимание на перспективные тенденции и направления развития 

культуры и социума; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный опыт, опыт и 

навыки управления своими психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, 

воля к победе. 

Метапредметные результаты, достигаемые при освоении программы 

«Музыкальный театр» отражают специфику искусства, как иного (в отличие от науки) способа 

познания мира. Поэтому основная линия формирования метапредметных результатов ориентирована не 

столько на когнитивные процессы и функции, сколько на психомоторную и аффективную сферу 

деятельности обучающихся. 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Овладение системой универсальных познавательных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется в контексте развития специфического типа интеллектуальной 

деятельности – художественно- образного, музыкального мышления, которое связано с формированием 

соответствующих когнитивных навыков обучающихся, в том числе: 

1.1. Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального, 

театрального явления; 

 сравнивать виды и жанры театрального искусства, элементы музыкально-театрального 

действия, сценические образы, сюжеты; 

 устанавливать основания для сравнения, проводить аналогии, находить ассоциации с 

другими явлениями искусства; 

 устанавливать существенные признаки для классификации явлений культуры и 

искусства, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных выразительных 

средств, элементов сценографии, актёрской игры, музыкального и визуального образа спектакля; 

 выявлять недостаток информации, необходимой для достоверного и стилистически 

оправданного воплощения на сцене художественной задачи; 

 обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей театрального 

искусства друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе 

выразительных средств, используемых при создании сценического образа конкретного 



[Введите текст] 

произведения, жанра, стиля. 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

 следовать за развитием, наблюдать процесс развёртывания драматического действия; 

 использовать вопросы как инструмент познания; 

 формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, сценического воплощения театральных 

образов; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения актёрских, музыкально-

исполнительских и других творческих задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей, сравнению художественных процессов, явлений, культурных 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования. 

1.3. Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

с учётом предложенной учебной или творческой задачи и заданных критериев; 

 понимать специфику работы с графической, видео-, аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

 различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной или творческой задачей; 

 использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных 

произведений, развивать мышечную память как способ сохранения пластической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(драматическое, вокальное исполнение, текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) 

в зависимости от коммуникативной установки. 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий в рамках программы 

«Музыкальный театр» реализуется, в первую очередь, через совместную деятельность, содержанием и 

результатом которой является постановка и публичный показ музыкальных спектаклей. Она 

предполагает нелинейную динамику творческого процесса, в которой сочетаются индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы. 

Сценическое действие предполагает не только игру актёров, пение и танец. Оно не может быть 

реализовано без решения дополнительных практических задач, которые также обеспечиваются силами 

участников театрального коллектива (рабочий сцены, осветитель, костюмер, гримёр, администратор; 

ответственные за изготовление реквизита, бутафории; ответственные за информационную поддержку и 

т.д.). Постоянная ротация участников, готовность и умение каждого не только выступать на сцене, но и 

выполнять вспомогательные функции являются естественной средой, 

обеспечивающей разноуровневую коммуникацию обучающихся. 

При этом специфика освоения элементов актёрского мастерства, непосредственного 

взаимодействия с партнёрами в режиме «здесь и сейчас» позволяет обучающимся формировать 

расширенный спектр компетенций в сфере общения. А именно: 

 выражать свою идею, мысль комплексно, используя вербальные и невербальные 

средства коммуникации; 

 ярко и убедительно выражать эмоции, собственное отношение к происходящему; 
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 вести устный диалог, владеть техниками «пристройки» к собеседнику; 

 анализировать внешние обстоятельства общения, чувствовать логику событий, 

улавливать подтекст; 

 выступать на публике, владеть основами ораторского искусства и сценического 

движения, органично чувствовать себя в пространстве, преодолевать сценическое волнение; 

 конструктивно обсуждать с товарищами по коллективу текущую деятельность – как 

свою собственную, так и других людей; 

 видеть различия в поведении других людей, воспринимать их как естественное 

проявление разнообразия, богатства социального окружения человека. 

В совместной деятельности: 

 согласовывать собственные цели и действия с целями и 

действиями других участников коллектива, 

 коллегиально строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 выполнять свой участок работы, нести безусловную ответственность за 

её качество; 

 выручать товарищей в непредвиденной ситуации, приходить на помощь, уметь 

жертвовать своими интересами ради общего дела; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия 

произведений искусства; понимать ценность такого социально- психологического опыта, 

переносить его на другие сферы взаимодействия; 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Личные результаты обучающихся, сформированные в результате занятий «Музыкальным 

театром» выходят далеко за рамки художественно- эстетической деятельности, они воспитывают 

ценные навыки, привычки, установки, которые обеспечивают социальные аспекты функциональной 

грамотности, вырабатывают компетенции, позволяющие быстро адаптироваться в окружающем мире. 

Особое значение, исключительную ценность они обретают и в качестве вклада каждого 

участника коллектива в общее дело. В рамках программы 

«Музыкальный театр» регулятивные универсальные учебные действия тесно смыкаются с 

коммуникативными умениями и навыками. Самоорганизация и рефлексия всегда идут двумя 

параллельными путями – как в индивидуальном плане, так и в логике планирования и оценке 

совместных действий. Взаимодействие этих путей регулятивных универсальных учебных действий, как 

правило, предполагают корректировку личных интересов и намерений, их подчинение интересам и 

потребностям творческого коллектива в целом. 

3.1. Самоорганизация: 

 выявлять проблемы в своей жизни, которые могут быть решены с помощью 

приёмов и навыков, освоенных в ходе театральных занятий; 

 рассматривать жизненную проблему, как актёрский этюд, творческую задачу, 

которая может быть решена различными способами, рассматривать альтернативные 

варианты, выбирать наилучший вариант решения; 

 чувствовать ответственность перед партнёром по сцене, координировать свои 

действия с учётом возможностей и намерений партнёра, нести ответственность за свою часть 

работы перед всем коллективом; 

 уметь ограничивать свои личные интересы и намерения с учётом мнения, 

интересов, возможностей других членов коллектива 

 ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, 

исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 
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 планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач 

частного характера. 

3.2. Самоконтроль (рефлексия): 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности; 

понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей. 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

 чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, 

использовать возможности театрального искусства для расширения своих компетенций в 

данной сфере; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как 

в повседневной жизни, так и в ситуациях сценического общения, публичного выступления; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя коммуникативно-

интонационную ситуацию; 

 регулировать способ выражения собственных эмоций. 

3.4. Принятие себя и других: 

 уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

 признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость. 

Предметные результаты 

 выступать на сцене, играть разнохарактерные роли, выразительно и достоверно 

передавая художественный замысел автора, вкладывая в актёрскую игру личностно 

значимый смысл; 

 исполнять вокальные, танцевальные, пластические номера в составе развёрнутого 

драматического действия, отдельных сценах, концертных номерах; 

 органично и естественно чувствовать себя перед публикой, взаимодействовать с 

партнёрами по сцене; 

 понимать специфику, иметь представление о комплексе выразительных средств 

театрального искусства; 

 владеть основами ораторского и вокального искусства, уметь выразительно и 

грамотно говорить, петь, освоить различные манеры пения и сценической речи; 

 владеть пластикой своего тела, освоить основы сценического движения, 

пантомимы, доступных танцевальных стилей; 

 выполнять сценическую задачу, органично и естественно существовать в 

предлагаемых обстоятельствах, импровизировать; 

 знать приёмы и способы развития памяти, действий в конфликтных ситуациях, 

снятия писхологических зажимов, уметь их применять на сцене и в жизни; 

 уметь организовать собственную работу над ролью, помогать педагогу в 

организации репетиций с младшими обучающимися; 
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 представлять на концертах, праздниках, фестивалях и конкурсах результаты 

коллективной музыкально-исполнительской, творческой деятельности, принимать участие в 

культурно-просветительской и общественной жизни. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Кол- во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

1.  Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. 1  

2.  Интонация. Выразительные и изобразительные 

интонации в музыке, речи, пластике 

2  

3.  Ритм. Ритмический рисунок. Ритмическая партитура. 1  

4.  Размер. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 1  

5.  Язык искусства: выразительные средства музыки, речи, 

движения. 

2  

6.  Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, 

куплетная, рондо). Контраст и повтор как принципы развития. 

1  

7.  Вариации как принцип развития. 1  

8.  Песня, танец, марш. Жанровые сферы: песенность, 

музыкальность, маршевость. 

2  

9.  Жанры инструментальной и вокальной музыки в 

составе музыкального спектакля (увертюра,антракт, романс, 

вокализ, ноктюрн, серенада и др.) 

1  

10.  Жанры в музыке и литературе. Комплекс 

выразительных средств, отражённое в жанре жизненное 

содержание. 

1  

11.  Музыкально-театральные жанры: опера, балет, мюзикл. 1  

12.  Номерная структура музыкального спектакля. 2  

13.  Хор - музыкальное единство людей. Особое 

переживание - слияние голосов в пении. 

3  

14.  Танцы, игры и веселье. 1  

15.  Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

1  

16.  Военная тема в музыкально-театральном искусстве. 1  

17.  Сказки, мифы и легенды, народный театр 1  

18.  Фестиваль народной культуры 2  

19.  Сказки народов мира 1  

20.  Международный фестиваль 2  

21.  По странам и континентам 1  

22.  Религиозные сюжеты и образы на театральной сцене 1  

23.  Классика музыкального театра 1  

24.  Вечная классика 1  

25.  Гений и судьба 1  
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26.  Мюзикл 1  

27.  С экрана - на сцену 1  

28.  Художник и искусство театра 1  

29.  Театр начинается с вешалки 1  

30.  Радиоспектакль 1  

31.  Школьная киностудия 2  

32.  Фольклорные игры 1  

33.  Музыка звучащей речи 1  

34.  Дикция - вежливость актёра 1  

35.  Наблюдение - основа перевоплощения 1  

36.  Физические действия 1  

37.  "Если бы…, как будто..." 1  

38.  Предлагаемые обстоятельства 1  

39.  Словесные действия 1  

40.  Актёрский этюд 3  

41.  Голос - инструмент актёра 1  

42.  Речевая орфоэпия 2  

43.  Смысловая "лепка" фразы 2  

44.  Темпо-ритм 1  

45.  Поэтическая речь 2  

46.  Образ героя 1  

47.  Грим 3  

48.  Костюм 6  

49.  Чувство партнёра 2  

50.  Сценическое общение 2  

51.  Техника общения 1  

52.  Мизансцена 2  

53.  Монолог 2  

54.  Конфликт - основа сценического действия. Действие и 

противодействие 

1  

55.  Сцена. Сочинение сцены (небольшой пьесы) 2  

56.  Драматургия спектакля 1  

57.  Память 1  

58.  Работа актёра над ролью 1  

59.  Подвижные игры под музыку 1  

60.  Зарядка для актёра 1  

61.  Танцевальная позиция (элементы классической 

хореографии) 

1  

62.  Ходьба под музыку 1  

63.  Бег и прыжки под музыку 1  

64.  Элементы гимнастики и акробатики 1  
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65.  Пластическая импровизация 1  

66.  Элементы эстрадного танца, джаз-танца. Популярные 

молодёжные стили и современная хореография 

1  

67.  Постановочная работа для актуальных спектаклей 44  

Итого: 136. 

2.2.3. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «»Школьный 

музей» 

«Целью реализации ООП СОО по курсу внеурочной деятельности «Школьный музей»  является 

усвоение содержания курса и достижение обучающимися результатов освоения ООП СОО в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и ООП СОО МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

-  формировать знания по истории и культуре родного края, страны на основе знакомства с 

материалами  музея;- приобщать школьников к исследовательской деятельности, развитие 

познавательного интереса к изучению истории и культуры;- включать экспозицию музея в 

образовательный процесс, использовать материалы музея на уроках истории, ОРКСЭ, ОДКНР, 

литературы, географии. 

 Принципы реализации программы: 

-  деятельностный подход – ребенок развивается в деятельности; 

-  принцип обеспечения успешности; -  принцип дифференциации; 

-  компетентностный подход – воспитание направлено на формирование ключевых 

компетенций личности ребенка. 

Педагогические технологии: 
Работа музея строится на использовании педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию деятельностного подхода в обучении и воспитании: 

- метод проекта; - ученического исследования;- образовательных путешествий; 

- технологии коллективных творческих дел;- технологии проблемного обучения. 

-метод кейса 

Ведущие направления деятельности: 
1. Организационная и методическая работа. 

2. Поисково-исследовательская работа. 

3. Экспозиционная и учетно-хранительная работа. 

4. Экскурсионно-массовая работа. 

5. Учебно-образовательная и воспитательная. 

6. Работа с фондами. 

7. Информационно-технологическая работа. 

8. Участие в конкурсных и проектных мероприятиях городского, областного и 

всероссийского уровней. 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

- учебном;  

- внеклассном;- социально-проектном. 

Для реализации программы будут использованы методические и информационные ресурсы 

проекта «Школьный музей» Российского движения школьников. 

 

Формы работы в школьном музее 

Учебная работа:  
- практическая работа на местности 

- кружки, экскурсии, походы;  

- учебные экскурсии вне  музея 

- встречи с тружениками тыла, 

интересными людьми разных профессий 

- уроки в музее  

- встречи, сборы, собрания 

- экскурсии в музее 

Воспитательная работа:  
- уроки мужества, акции; 

- изучение исторических событий 

- экскурсии, встречи в музее 
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Планируемые результаты освоения курса  
1. Наличие локальной  нормативной правовой базы деятельности школьного музея 

 2. Систематизация работы  школьного музея 

3. Получение целостной картины по истории развития района, города, области, школы и ее 

традиций 

4. Активизация деятельности в рамках патриотического, гражданского воспитания.  

 5. Эффективно действующая система взаимодействия с различными общественными 

организациями. 

6. Организация экскурсионно-массовой работы: экскурсии, уроки, индивидуальные посещения, 

тематические вечера, встречи, передвижные выставки.  

7. Повышение  уровня  мотивации учащихся к изучению истории Нижегородского края 

8. Приобщение учащихся к исследовательской работе 

9. Влияние на выбор профессии учащимися. 

10.Социализация школьников 

Формы контроля: 
 Тесты 

 Контрольные вопросы 

 Проекты 

 Экскурсии 

 Олимпиады, викторины, квесты 

 

Содержание программы курса дополнительного образования 

 «История школы» 

(102 часа) 

Тема 1.  Основы музееведения (2 часа) 

О чем будет рассказывать школьный музей. Его основные разделы 

Теоретические занятия. Инструктажи 

Цели, задачи, участники музейного движения, проекта «История школы» РДШ. Принцип 

работы школьного музея: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая 

работа, связь с общественностью.  

Участие в проекте номинация «Классный гид». Участие в проекте «Прокачай школьный музей» 

на платформе «Россия – страна возможностей» (большая перемена) 

Великие музеи России и мира.  

Современные музеи (виртуальные экспозиции) 

Раздел  2. Источники и материалы для музейной работы (50 часов) 

  Работа в школьной и районной библиотеке, музеях предприятий района. Встречи с 

участниками исторических событий, работниками музеев, известными людьми района и города. 

Работа с историческими источниками 

Основные источники по истории: книги и брошюры по изучаемой теме, воспоминания 

участников исторических событий, вещественные памятники 

Наследие в школьном музее  

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования наследия. 

Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплексный метод 

выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их охраны и 

использования. Атрибуция экспонатов. 

История района  .История местности. Первые упоминания местности в официальных 

источниках. Основные вехи истории района в контексте истории города, области, государства. 

Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 

О творчестве  наших земляков: поэтов, писателей, художников, композиторов  Литературная 

гостиная. 

Презентации, проекты о знаменитых людях района, города, области.  

Раздел 3. Структура и организация музея (50 часов) 
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Функции школьного музея 

Полифункциональность школьного музея: детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педагогов и 

учащихся; способ документирования истории природы и общества родного края; форма 

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; школа 

профессиональной ориентации детей. 

Организация школьного музея 

Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское объединение учащихся. 

Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива 

школьного музея. Учредительные документы школьного музея. 

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, руководителя 

школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их руководителей. Обсуждение 

функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утверждение его состава. 

Моя семья и родной край 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные 

события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. 

Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и 

реликвий. Обсуждение собранных материалов. Составление презентации, видеороликов 

Наша школа в истории края  

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпускники школы, 

их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. 

Школьный музей и архив. Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись 

воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории 

школы. Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за пределами родного края. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Комплектование фондов школьного музея 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, явления. 

Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об 

исторических событиях, природных явлений и предметах музейного значения. Назначение 

полевой документации. Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры 

безопасности в процессе походов, других полевых изысканий. 

Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязанностей между 

участниками поисково-собирательной работы. 

Фонды школьного этнографического музея «Оберег». 

Структура  и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные фонды, 

музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллекций. Организация 

учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и их передача в 

фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном 

музее. 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию основного и 

научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и персональных коллекций. 

Творческое занятие (ткачество на бердо, традиционная кукла, плетение) 

Учет и описание музейных предметов 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: 

главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 

предметов и вспомогательные картотеки. 

Ролевая игра-практикум по разработке системы документов учёта и описания музейных 

предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

Экспозиция школьного музея 

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 
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монографическая, ансамблевая экспозиция. Основные приёмы экспонирования музейных 

предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Тексты в музейной экспозиции 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих  и сопроводительных текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

Военная и трудовая слава земляков 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных 

действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. 

Служба в армии – почетная обязанность гражданина России.  

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга 

Памяти. 

Раздел 4. Школа юного экскурсовода (3 часов) 

Экскурсионная работа в школьном музее 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия музейными 

средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки экскурсии с 

использованием опубликованных источников, научной и популярной литературы, материалов 

музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. Портфель экскурсовода.  

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме.  Проведение экскурсий.   

Создание презентаций и виртуальных экскурсий, онлайн-квизов и квестов  на основе 

собранного материала  

Раздел 5. Музейные, краеведческие и экскурсионные проекты (8 часов) 

Совместные проекты с Центром детского и юношеского туризма и экскурсий и общественными 

организациями. 

Подготовка к конкурсу исследовательских работ по краеведению. Конкурс исследовательских 

работ по краеведению 

Заседание Совета и актива школьного музея. 

Школьные, городские и областные мероприятия. 

Индивидуальные консультации по темам проектов  и конкурсов (по плану). 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п Тема занятия Кол. час ЦОР, ЭОР 

1 Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж  

1  

2-5  Основы музееведения 4  

6-8 Основы музееведения 3  

9-11 Великие музеи России и мира 3  

12-14 Великие музеи России и мира 3  

15-17 Современные музеи (виртуальные 

выставки) 

3  

18-20 Работа с историческими 

источниками. 

3  

21-23 Наследие в школьном музее.  3  

24-26 Наследие в школьном музее 3  
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27-29 История Пономаревского района - 

частица истории Оренбуржья 

3  

30-32 О творчестве  наших земляков: 

поэтов, писателей, художников, 

композиторов.  

Литературная гостиная 

3  

33-35 Функции школьного музея 3  

36-38 Организация школьного музея.  3  

39-41 Моя семья и родной край. 3  

42-44 Моя семья и родной край. 3  

45-47 Наша школа в истории села 3  

48-50 Наша школа в истории села 3  

51-53 Комплектование фондов 

школьного музея 

3  

54-56 Фонды школьного 

этнографического музея «Оберег» 

3  

57-59 Учёт и описание музейных 

предметов 

3  

60-61 Экспозиция школьного музея  3  

62-64 Тексты в музейной экспозиции 3  

65-67 Военная и трудовая слава 

земляков 

3  

68-70 Экскурсионная работа в 

школьном музее и на улицах 

города 

3  

71-73 Сторителлинг и мастерство 

экскурсовода 

3  

74-76 Библиотека для экскурсовода  3  

77-79 Экскурсия «Пономаревка в трех 

веках» 

3  

80-82 Школьные музеи города 

Оренбург 

3  

83-85 Парк Победы  3  

86-88 Совместные проекты с Центром 

детского и юношеского туризма и 

экскурсий Оренбургской области 

и общественными организациями 

3  

89-91 Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ по 

краеведению. Конкурс 

исследовательских работ по 

краеведению 

3  

92-94 Заседание Совета и актива 

школьного музея 

3  

95-98  Школьные, районные и 

областные мероприятия 

4  
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99-102 Индивидуальные консультации 3  

 

2.2.4. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Театральная 

мастерская» 
Программа школьного самоуправления «Школьное сообщество Радуга» призвана 

способствовать становлению подростка как социально активной личности, способной 

участвовать в творческом преобразовании социальной действительности. Программа 

способствует формированию у школьников нравственных понятий и социального опыта, 

гуманистических ценностных ориентаций: 

- жизнь человека, его достоинство, право на индивидуальность; 

- родные и близкие люди, их любовь, забота; 

- добрые отношения с окружающими людьми, взаимопонимание, дружба; 

- школа - милый дом, дом, в котором ты живёшь, со своей историей, особенностями 

устройства, традициями и отличительными чертами характера его обитателей - источник 

развития и предмет гордости. 

Цель: 

- Создание благоприятных педагогических, организационных, социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность. Стимулирование обучающихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

- создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей позитивную 

социализацию каждого обучающегося; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося с учетом его 

возможностей; 

- предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами участвовать в 

управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать учебно-

воспитательный процесс). 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков и 

способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми. 

- обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с обучающимися; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся; 

- воспитание сознательного отношения к учебе; 

- воспитание культурного и современного человека; 

- развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел. 

Основные приоритеты Программы. 

Ученическое самоуправление в содержании своей деятельности объединяет различные 

социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности как 

формирование гражданской позиции, нравственной ответственности в духе ценностей 

гражданского общества. 

Функционирование системы самоуправления основано на следующих принципах: 

1) разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие; 

2) выборность органа самоуправления учащихся; 

3) равноправие всех членов органа самоуправления; 

4) систематическая сменяемость, обновляемость председателя школьного ученического 

самоуправления и лидеров центров, преемственность в их работе; 

5) широкая гласность и открытость в деятельности органа школьного 

самоуправления; 

6) самостоятельность и свобода действий; 

7) коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение; 

8) учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 
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9) законность принимаемых решений; 

10) свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной

 жизни, деятельности органа самоуправления; 

11) гуманность к   каждому   отдельному   человеку, приоритетность интересов 

учащихся; 

12) принцип педагогического руководства (целенаправленное развитие детского 

самоуправления); 

13) динамичность структуры органа ученического самоуправления; 

14) сознательность при выборе в состав органа ученического самоуправления; 

Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ жизни 

в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и ученического самоуправления. 

 

2. Личностные и метапредметные результаты освоения курса ВД 

Ожидаемые результаты программы: 

- повышение значимости роли школьного ученического самоуправления в осуществлении 

совместной деятельности семьи и образовательного учреждения по воспитанию и развитию 

личности ребенка: 

- раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; 

- развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности ученика через 

деятельность в органах ученического самоуправления; 

- формирование системы отношений учащихся к миру и самим себе. 

Личностные результаты: 

- выработка личной ответственности за собственное развитие; 

- повышение уровня воспитанности; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- приобретение навыков общения в режиме реального времени. 

Метапредметные результаты: 

- раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной системе школы; 

- развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности ученика через 

деятельность в органах ученического самоуправления; 

- формирование системы отношений учащихся к миру и самим себе; 

- овладение детьми элементов самоанализа и самооценки. 

-  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Разделы/темы Кол-во 

часов 

Форма организации 

занятий/мероприятий 

Формирование 

ученического 

самоуправления. Основные 

положения Устава школы. 

4 Практическое занятие 

Ученическое 

самоуправление 

32 Беседа, тренинг, практическое 

занятие, репетиция, проведение и 

организация запланированных 

мероприятий 

Как вести за собой 38 Игры, лекции, тренинги, 

практические занятия, проведение и 

организация запланированных 

мероприятий 

Самопознание 62 Репетиции, беседа, практическое 

занятие, проведение и организация 

запланированных мероприятий 
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Итого: 136  

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

I. Вводное занятие 

1 Формирование ученического 

самоуправления. Игры на 

сплочение 

4  

II. Ученическое самоуправление 

2 Основы самоуправления. Основные 

положения Устава школы 

4  

3 7 ключей ученического 

самоуправления 

4 

4 Подготовка ученического 

самоуправления ко Дню Учителя 

6 

5 Оформление стенда школьного 

самоуправления. 

4  

6 Подготовка и организация выборов 

Президента школьного 

самоуправления 

4 

7 Тренинг: «Лидер – это я» 4 

8 Проведение тематического вечера 4 

9 Подведение итогов за первую 

четверть 

2 

III. Как вести за собой 

1

0 

Активная жизненная позиция 4  

1

1 

Психология лидера 4 

1

2 

Разбуди в себе лидера 4 

1

3 

Ценный багаж лидера – 

организаторские знания и умения 

4 

1

4 

Практикум «Чемодан лидера» 2 

1

5 

Ключи к человеку. 

Индивидуальность, 

темперамент, характер, способности 

4 

1

6 

Подготовка к проведению 

новогодних вечеров 

4 

1

7 

Проведение новогодних вечеров 4 

1

8 

Лидеры и авторитеты 4 

1

9 

Тренинг по развитию лидерских 

качеств 

4 

IV. Самопознание 
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2

0 

«Школа ведущих» 4  

2

1 

Подготовка и проведение 

мероприятия «День снятие блокады 

Ленинграда» 

4 

2

2 

Подготовка и проведение 

мероприятия «День памяти жертв 

Холокоста» 

4 

2

3 

Что такое общение. Виды общения 4 

2

4 

Тренинг «Успешная 

самопрезентация» 

4 

2

5 

Мастер-класс по созданию 

поздравительной открытки 

4 

2

6 

Решаем проблемы нашей школы 

вместе 

4 

2

7 

Эффективная коммуникация. 

Барьеры в общении 

4 

2

8 

«Школа ведущих», Подготовка к кл 

часам в начальной школе 

4 

2

9 

Отчёт министров о проделанной 

работе. 

Подведение итогов за III четверть 

2 

3

0 

Конфликты и способы их 

разрешения 

4 

3

1 

«Школа ведущих», Подготовка к кл 

часам в начальной школе 

4  

3

2 

Подготовка мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» 

2 

3

3 

Подготовка мероприятия 

«Посвящение пятиклассников в 

Радугу» 

2 

3

4 

Проведение мероприятия 

«Посвящение в первоклассники» 

2 

3

5 

Проведение мероприятия 

«Посвящение пятиклассников в 

Радугу» 

2 

3

6 

Конкурс рисунков ко Дню Победы 2 

3

7 

Психология публичных 

выступлений 

2 

3

8 

Подведение итогов учебного года. 

Планирование работы на 

следующий учебный год 

2 

3

9 

«Последний Звонок».  2 

 

2.2.5. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Умей вести за 

собой» 
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Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс:  

•   актуальность  опирается на необходимость подготовки молодых лидеров-организаторов 

деятельности ученического самоуправления на современном этапе развития общества. Дети 

получают ценный опыт общественного действия, удовлетворяют свои духовные, 

познавательные, творческие, социальные потребности. Используя разные виды 

деятельности, инициированные педагогом и предложенные самими учениками, 

обучающиеся не только формируют компетентности в различных областях знания, но и 

самостоятельно создают продукт, имеющий значимость для других. Также актуальность 

данной программы обусловлена психологическими особенностями подросткового возраста 

детей, когда на смену продуктивно-творческой деятельности приходит потребность в 

общении, осознании своего «Я», как частички коллектива, желание быть признанным 

окружающими.  

Учебный материал подобран таким образом, что позволяет учащимся осознать 

перспективы своего психологического развития, понять природу своего «Я», найти 

применение своим творческим, организаторским способностям.   

•   практическая значимость программы (что позволит сформировать, развить, воспитать) 

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором алгоритма действия;  

развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;  

 привлечение обучающихся к обмену информацией в процессе свободного общения на 

занятиях.  

Ключевые навыки и умения, формируемые у воспитанников в ходе реализации данной 

программы «Умей вести за собой»:  

- Аналитические (умение мыслить критически, анализировать и оценивать идеи, 

информацию, суждения, отбирать наиболее продуктивные из них, делать собственные 

выводы и заключения).  

-  Проектировочные  (умение  планировать  деятельность:  собственную,  коллективную;  

осуществлять выбор целей и механизмов их достижения).  

-  Коммуникативные  (умение  работать  в  команде,  организовывать  деловое  и  

эмоциональное  взаимодействие, решать коммуникативные проблемы).  

-  Рефлексивные  (умение  осуществлять  «самонаблюдение»,  выстраивать  процессы  

самокоррекции, саморазвития).  

- Исследовательские (умение видеть проблему, пути и механизмы ее решения, генерировать 

идеи и др.).  

•   связь с существующими по данному направлению общешкольными программами 

(литература, искусство, русский язык);  

 

2. Цель и задачи программы.  

Цель  программы: воспитание  социально-активной  личности  путем  включения  её  в  

социально-значимую деятельность.  

Основными задачами данной программы является:         

обучающие - научить  положительной  коммуникации  и  активному  взаимодействию  всех 

членов  группы;  

воспитательные - сформировать  организаторские  умения  подростков  посредством 

системы  занятий  и  тренингов  по  коллективной  творческой  деятельности;                

развивающие - развить  навыки  организаторской  деятельности,  координации  и 

стимулирования действий другого человека.  

 Программа содержит теоретическую часть, подкрепляемую практикой, и психологические 

тренинговые упражнения по теме занятия.  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, познавательных интересов 

и индивидуальных возможностей воспитанников, специфики содержания данной 

программы и возраста обучающихся. Теоретическая часть программы включает в себя 
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объяснение педагогом необходимых теоретических понятий, беседы с учащимися  на темы 

предусмотренные программой.  

 

3. Место курса внеурочной деятельности в учебном плане школы.  

Курс реализуется в 5-11   классах, рассчитан на 68 ч. в год, 2 час в неделю. Согласно 

календарному плану МБОУ «Хабарская СОШ №2» на 2024-2025 . 

4. Ожидаемые   результаты  работы по программе:  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний  

формирование познавательной и информационной культуры; 

формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к  

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся и изменяющемся 

мире;   

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности;     

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

формирование установки к работе на результат;   

Второй уровень результатов — получение школьником опыта практической деятельности и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества:  

умение работать  в  группе  —  эффективно  сотрудничать  и  взаимодействовать  на  основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра,  формулировать  и  аргументировать  своё  мнение,  

корректно  отстаивать  свою  позицию  и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать  конфликты  на  основе  

учёта  интересов  и  позиций  всех  их  участников,  поиска  и  оценки альтернативных  

способов  разрешения  конфликтов;    

формирование  понимания  причин  успеха  /  неуспеха  учебной  деятельности  и  

способности конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;    

готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия:  

овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств  их  достижения,  выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  

выбирать  наиболее эффективный  способ,  осуществлять  познавательную  рефлексию  в  

отношении  действий  по  решению учебных и познавательных задач;  

формирование осознанной адекватной и критической оценки своей деятельности,  умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность результата и способа действия, реально 

оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;  

умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы;  

умение извлекать информацию из различных источников;  
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Содержание программы  

Программа  «Умей  вести  за  собой»   входит  во  внеурочную  деятельность  по  

направлению развития личности, её способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов.  

Программа  предусматривает  задания, социальные  проекты,  коллективные  творческие  

дела, групповые  дискуссии,  тренинги  общения,  групповая  проблемная  работа,  

интеллектуальные игры, упражнения,  игры  на  формирование  коммуникативных  

навыков,  приобретение  лидерских, организаторских качеств.  

Индивидуальная  и  коллективная  творческая  деятельность  позволяет  определять  и  

развивать индивидуальные особенности учащегося и уникальность учебной группы; 

достижение успеха в том или  

ином  виде  деятельности  способствует  формированию  позитивной  Я-концепции  

личности  учащегося, стимулирует  осуществление  ребенком  дальнейшей  работы  по  

самосовершенствованию  и самовыражению  своего  «Я».  Это  способствует  появлению  

желания  общения  с  другими  людьми, интеллектуальными видами деятельности, 

формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности.   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч)  

Установление  контакта  с детьми,  выявление уровня сплоченности группы.  Упражнение 

«Приветствие».  Типы  приветствий.  Варианты  рукопожатий.  Необычное  приветствие в  

парах.  

Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. Правило 

добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. Примеры 

правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска настроения. Ритуал завершения 

занятия. Подведение итогов занятия.  

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения в группе. 

Упражнение  «Что  я  люблю  делать».  Обсуждение  результатов  упражнения.  

Упражнение  «Мы чем-то похожи».  Упражнение  «Распускающийся  бутон»  (К.Фопель).  

Обсуждение  результатов упражнений. Ритуал окончания занятий: «Окраска настроения». 

Подведение итогов занятия.  

  

Раздел 2. Я и мои эмоции (22 ч)  
Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение своих чувств 

и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. Чувства еще 

называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в теле.  

Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в голове. Многоликость чувств. 

Умение  выражать  свою  радость;  знакомство  с  различной  степенью  интенсивности 

радости; актуализация знаний о способах создания хорошего настроения. Изображение 

радости лицом и телом. Радость как  эмоциональное  состояние, которое возникает, когда 

все в нашей жизни  ладится,  наши  желания  выполняются.  Радость  и  гордость.  Чувства,  

сопутствующие радости.  Удовольствие,  восторг,  ликование.  Как  доставить  чувство  

радости  другому.  Как распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства 

радости. Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские 

страхи; введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или 

воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, 

боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние признаки страха. Страх в теле. Как можно 

избавиться от страха. Способы работы со своими страхами. Признаки страха у другого.  

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы справляться с 

гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние проявления злости. 
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Злость как  телесное  ощущение.  Раздражение,  ярость,  злоба,  недовольство,  возмущение,  

бешенство. Злость  как  полезная  эмоция.  Опасности  злости  и гнева.  Способы  

справляться  с  собственным  

гневом. Гнев у другого, как его распознать.  

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; способы выхода 

из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в теле. 

Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на лице. Обида у другого: 

как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. Способы преодоления чувства 

обиды.  

Знакомство  с  эмоцией  грусти  и  ее  проживание  участниками  группы. Причины эмоции 

грусти.  Интенсивность  эмоции  грусть.  «Волны»  грусти,  радости, гнева,  страха.  Грусть  

как телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные мысли. Цвета грусти. Грусть 

у другого человека:  как  ее  распознать.  Поведенческие проявления грусти. Что делать с 

грустью другого.  

Помощь, поддержка,  сочувствие. Эмпатия.  Понимание  других  людей.  Формирование  

умения выразить свое сочувствии другому человеку. Сочувствие как реакция на 

расстройство другого.  

Способы  выражения  сочувствия.  Переживания  за  другого и  сопереживание.  

Ощущение  чувства  другого.  Способы  увидеть  чувства  другого,  распознавание чужих  

чувств. Телесные ощущения при сочувствии. Относительность в оценке чувств, навык 

распознавать и изменять свое эмоциональное состояние.  Идентификация  чувств.  

Интенсивность  чувств.  Настроение  как  эмоциональное состояние. Настроение как набор 

чувств. Преобладающие чувства. Сиюминутное настроение. Фоновое  настроение  как  

привычное  эмоциональное  состояние.  Способы  распознавания настроения и ведущих 

чувств. Мое настроение в телесных ощущениях. Работа с собственным настроением. 

Настроение другого. Способы распознавать настроение другого. Выражение лица, тембр 

голоса как показатели настроения.  

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов разрядки 

стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. Причины 

стресса. Внешние  проявления  стресса.  Стресс  как  телесное  ощущение.  Тревога,  страх,  

паника,  испуг. Способы  справляться  со  стрессом.  Стресс  у  другого.  Как  распознать  

стресс  у  товарища.  Что можно сделать, чтобы помочь другому справиться со стрессом.  

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы выражать свои 

желания  без  ущерба  для  других.  Вербальные  способы  выражения  желаний.  

Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. Что я люблю? 

Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня самое 

увлекательное? От чего я хочу избавиться?  

Раздел 3. Я и другие (22 ч)  

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои особенности;  

повышение  самооценки.  Описание  самого  себя.  Положительные  и  отрицательные  

стороны.  

Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя внешность. 

Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я отношусь сам к 

себе. Как ко мне относятся мои товарищи.  

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны друзья. Что мы  

получаем  от  дружбы.  Забота  о  дружбе.  Дружба  вдвоем  и  втроём.  Как стоит себя вести 

с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное отношение к друзьям. 

Характеристики хороших  друзей.  Чем  можно  порадовать  друзей.  Что  можно  делать  

вместе  с  друзьями.  

Совместное времяпрепровождение. Прогулки. Игры. Подарки. Наши сходства и отличия. 

Уверенность  в  себе.  Самооценка:  какая  она  бывает.  Высокая  самооценка.  Низкая 

самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и слушать 

других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать что-то вместе и почему. Что 
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делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно работать и общаться. Навыки 

позитивного и конструктивного общения. Комплименты. Забота об отношениях и 

совместной деятельности. Проблемы:  что  это  такое.  Личные  проблемы и  общие  

проблемы.  Просьбы о помощи. Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между 

людьми. Переговоры как способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент 

появления проблемы. Конструктивные и не конструктивные способы решения проблем. 

Уход от проблемы. Совместное решение проблем. Совместная работа, объединение для 

решения проблемы, взаимопомощь. Почему человек не может жить один. Взаимодействие 

с другими: зачем оно нужно. Чем нам  полезны  люди  вокруг  нас.  Чем  мы  можем  быть  

полезны  людям  вокруг.  Почему  важно соблюдать  баланс  между  своими  и  чужими  

потребностями. Потребности  другого:  как  их распознать. Внимание к состоянию и целям 

другого. Что мы можем делать вместе и что не стоит делать вместе. Личные занятия и 

общие занятия.  

Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной  деятельности.  Интерес  к  другому  человеку.  Умение  вести разговор,  

поддержать беседу, разрешать  сложные  ситуации  без  ссор. Помощь и  поддержка.  

Проблемы  в  общении.  

Способы  получения  информации.  Закрытые  и открытые  вопросы.  Трудности  общения  

с родителями. Трудности общения с учителями. Трудности общения со сверстниками.  

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения; 

развитие  способности  выражать  свои  чувства  и  эмоции,  а также распознавать чувства 

других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ выражения себя, 

своих желаний и потребностей. Вербальные и невербальные способы выражения чувств. 

Поведение наедине с самим собой. Поведение с другими людьми. Что  такое  эмоции.  

Переживания  человека  как  отражение  внешних  и  внутренних стимулов, ситуаций, 

событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг и к самому себе.  Эмоция  

как  исходная  причина  поступка.  Восприятие  эмоций.  Мое  эмоциональное состояние.  

Эмоциональное  состояние  партнера  по  общению.  Какие  бывают  эмоции.  Польза 

отрицательных эмоций. Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций 

партнера по общению. Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления 

эмоций. Обучение способам совладания  с  проявлениями  гнева;  формирование навыков  

конструктивного  выражения  своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. 

Антистресс. Ресурсное состояние. Консультации для школьников по вопросу определения 

проблем в сфере своей личности, своих эмоций, взаимодействия с другими,  которую они 

хотели бы попытаться решить.  

  

Раздел 4. Наши взаимоотношения (22 ч)  

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. Навыки 

уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. Умение 

определять и выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной просьбы или 

отказа. Уверенность  

в  словах.  Уверенность  в  жестах,  мимике,  позе.  Нахальство,  агрессия.  Неуверенность  

как пренебрежение своими желаниями и потребностями.  

Что  такое  критика.  Конструктивная  и  неконструктивная  критика.  Справедливая, 

несправедливая,  унижающая  и  замаскированная  критика.  Цели  критики.  Обратная  

связь  в совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства возникающие 

при критике.  

Реакция на критику, эмоции, чувства, слова.  

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и высказывать свои 

пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование умения 

реагировать на  отказ.  Вежливая  просьба.  Признаки вежливой  просьбы.  Когда  уместна  

просьба,  а  когда требование. Личные границы, защита личных границ. Умение говорить 

«нет».  
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Чувство  благодарности  к  людям.  Способы  выражения  благодарности.  Благодарность в 

словах.  Благодарность  без  слов.  Чувство  признательности.  Умение  говорить  

«спасибо».  

Сложности  в выражении  благодарности». Случаи, когда требуется благодарность. 

Неуместная благодарность.  Чрезмерная  благодарность.  Публичная  благодарность.  

Личная  благодарность.  

Подарки. Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, 

целей и потребностей.  Эмоциональное  состояние  в  момент  конфликта.  Виды  

конфликтов.  Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. «Я  –  высказывания».  

Чувства  в  конфликте.  Компромисс.  Обоюдный  проигрыш. Обоюдный выигрыш. Кто  я  

такой.  Мои  личностные  особенности.  Формирование  умения  ценить  свои особенности. 

Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои эмоции. Мое 

поведение  в  разных  ситуациях.  Мои  слабые  и  сильные  стороны. Мои навыки и умения. 

Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства и недостатки. Что  такое  

ответственность.  Ответственность  за  свое  поведение.  Ответственность  за конкретные  

поступки.  Ответственность  за  вещи.  Ответственность  за  других  людей. Ответственость 

как характеристика взрослости. Доля ответственности в общем деле. Избегание 

ответственности.  Гиперответственность.  Передача  ответственности.  Делегирование 

ответственности. Уход от ответственности. Что такое привычка. Хорошие и плохие 

привычки. Как они возникают. Привычки, которые мне мешают. Привычки, которые я 

хотел бы приобрести. Как сформировать у себя полезную привычку. Как избавиться от 

вредной привычки. Поведение как совокупность наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное поведение. 

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. Квадрат 

Декарта. Учет  всех  возможностей  и  рисков.  Предварительный выбор.  Мысленное  

моделирование последствий реализации принятого решения.  

Сопереживание.  Внимательное  отношение  к  собеседнику.  Учет  особенностей  другого. 

Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. Религии, 

особенности национальностей.  Уважение  к  другому.  Терпимость  к  проявлениям  

Другого.  Понимание  и сочувствие.  Общечеловеческие ценности.  Общее  и  особенное  в  

людях.  Сотрудничество  для достижения общего результата. Навыки  сотрудничества  в  

малой  группе;  формирование  опыта  совместного  принятия решений.  Активный  и  

пассивный  стиль  общения.  Партнерство.  Подведение  итогов  курса, групповая 

рефлексия. Чему я научился? Какие качества приобрел. Что во мне изменилось?   

Тематическое планирование 

  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

ЦОР, ЭОР 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

1.  Знакомство 1  

2.  Моя группа  1 

Раздел 2. Я и мои эмоции (22 ч) 

3.  Что такое эмоции?    3  

4.   Радость   2 

5.   Как победить страх   2 

6.  Что делать с гневом?   2 

7.  Обида   2 

8.  Грусть   2 

9.  Сочувствие   2 

10.  Мое настроение  3 

11.  Стресс   2 

12.  Мои желания   2 

Раздел 3. Я и другие ( 22 ч) 
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13.  Какой Я?  2  

14.  Мои друзья   2 

15.  Умение ладить с людьми  2 

16.  Решаем проблемы 3 

17.  Все вместе   2 

18.  Секреты общения   3 

19.  Мысли, чувства, поведение   2 

20.  Зачем нужны эмоции   2 

21.  Как справляться с эмоциями? 2 

22.  Индивидуальные консультации 2 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (22 ч) 

23.  Уверенное поведение  2  

24.  Критика    2 

25.  Просьба и требование 2 

26.  Благодарность    2 

27.  Поведение в конфликтных 

ситуациях   

2 

28.  Моя индивидуальность    2 

29.  Моя ответственность   2 

30.  Как изменить привычки   2 

31.  Принятие решения   2 

32.  Как понять Другого   2 

33.    Общение в группе    2 

 ИТОГО: 68   

 

2.2.6. Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Вместе к 

достижениям» 

Актуальность данной программы определяется необходимостью достижения 

образовательных результатов в соответствии с требованиями современных нормативных 

документов, определяющих деятельность педагога в рамках предмета «Физическая 

культура». В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения целью физического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ является содействие всестороннему 

физическому развитию личности ребенка посредством обеспечения его необходимым 

уровнем общего физического образования и общей физической подготовленности. В 

основе физического воспитания школьников лежит формирование физической культуры 

личности, которая достигается сочетанием следующих форм обучения – урок физической 

культуры и внеурочные занятия для учащихся. Физическое воспитание направлено на 

формирование мотивации и потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, в овладении основными видами физкультурно-спортивной 

деятельности, в разносторонней физической подготовленности занимающихся. 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартам на основе программы 

«Внеурочная деятельность Подготовка к сдаче комплекса ГТО», авторы: В.С Кузнецов; Г.А 

Колодницкий и Положением «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Цель комплекса ГТО: 

Целью внедрения комплекса ГТО является повышение эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения. 

Основные задачи комплекса ГТО: 
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1. Увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

2. Повышение уровня физической подготовленности, продолжительности жизни 

граждан; 

3. Формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, ведении здорового образа жизни; 

4. Повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

5. Модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта. 

 

Принципы комплекса ГТО: 

1. Государственный характер и оздоровительная направленность; 

2. Личностно-ориентированная направленность; 

3. Добровольность и доступность; 

4. Принцип комплексности оценок, научная доказательность; 

5. Обязательность медицинского контроля; 

6. Непрерывность и преемственность; 

7. Вариативность и адаптация; 

8. Учет региональных и национальных особенностей. 

 

Цель программы: создание условий для физического развития учащихся, укрепления их 

здоровья и подготовка к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Задачи программы: 

- оздоровительная работа с детьми, проявляющими интерес к физической культуре и спорту; 

- укрепление здоровья; 

- повышение физической подготовленности и формирование двигательного 

опыта; 

- здоровьесбережение; 

- снятие психологического напряжения после умственной работы на уроках. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе подготовка к сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). Они включают в себя основы гражданской идентичности, 

сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической культуры, 

умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

Метапредметные результаты отражаются в умении самостоятельно определять цели и 

задачи своего обучения и подготовки к сдаче нормативов, планировать пути достижения 

целей, соотносить свои действия с планируемыми результатами, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности, работать индивидуально и в группе, 

разрешать конфликты. 

Предметные результаты отражаются в понимании роли и значения физической культуры 

в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, в 

приобретении опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Образовательный процесс по физической культуре направлен на решение следующих 

задач: 

*содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 
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воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены; 

*обучение основам базовых видов двигательных действий; 

*дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

*формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; 

*выработку представлений о физической культуре личности и приѐмах самоконтроля; 

*углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах; 

*воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время; 

*выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи; 

*формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

*воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности; 

*содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Принимая главную цель развития отечественной системы школьного образования и 

необходимость решения вышеназванных задач образования учащихся в области 

физической культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании 

данной программы были следующие: демократизация и гуманизация педагогического 

процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и 

оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и 

каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном 

раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования 

широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их 

двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических отношений, 

переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учѐте индивидуальных 

способностей личности каждого ребѐнка и педагога. Он строится в соответствии с личным 

опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями. Учителя 

обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. 

Деятельный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение готовых 

знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого потенциала 

ребѐнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой информации, 

пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и навыков, 

реализуемых в разнообразных видах физкультурно- оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и 

усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных и 

творческих методов и форм обучения; в развитии навыков учебного труда; широком 

использовании компьютеров и других новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической 

культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из области 

разных предметов. 

В основе «игровой рационализации» ГТО – игровой метод, как наиболее привлекательный 

и естественный для детей и подростков, который в непринужденной форме повышает 
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физическую подготовленность школьников и который оказывает значительное влияние на 

их личностное развитие и социализацию. Это соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, в которых личностные результаты 

образования, обучения и воспитания ставятся на первое место, только потом – 

метапредметные и предметные. 

Через игру и посредством игры делается попытка: 

1) использовать ГТО как элемент физического (телесного) воспитания, которое 

ориентировано на формирование культуры здоровья, двигательной культуры и 

культуры телосложения, т.е. физической (телесной) культуры в целом; 

2) учесть разнообразные интересы и потребности, национальные и региональные 

особенности, социальные запросы и требования школьников разного возраста к 

физическому воспитанию и т.д. 

При этом учитываются обоснованные в работах проф. В.И. 

Столярова положения: 

– о тесной связи физического (телесного) воспитания со спортивным и 

физкультурно-двигательным воспитанием; 

– о возможности и необходимости не только приобщения школьников к активным и 

регулярным занятиям физкультурой и спортом, но также (и 

даже в первую очередь) использования этих занятий для воспитания целостно развитой 

личности. 

Следовательно, для более полного и целенаправленного удовлетворения разнообразных 

интересов и потребностей школьников при подготовке к выполнению норм ГТО и в 

процессе их физического воспитания в основе игровой рационализации комплекса ГТО 

должна быть система комплексного физического воспитания. Такая система позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к физическому воспитанию школьников 

и к их подготовке выполнения норм комплекса ГТО, к формированию у них телесной 

(соматической), физкультурно- двигательной и спортивной культуры. В рамках данного 

подхода все нормативы комплекса ГТО и разнообразные игры, соответствующие 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста, 

систематизированы и включены в данную программу по формированию выделенных 

культур. 

Программа ВД «Навстречу ГТО» может сочетаться с основной образовательной 

программой по предмету «Физическая культура». К примеру, когда учащиеся проходят по 

предмету раздел легкой атлетики, в программе ВД может осуществляться подготовка к 

выполнению легкоатлетических нормативов ГТО и проводиться соответствующие игры на 

базе легкой атлетики. Когда по предмету проходит раздел гимнастики, в программе ВД 

может осуществляться подготовка к выполнению гимнастических нормативов ГТО и 

проводиться соответствующие игры на базе гимнастики. Такая интеграция базового и 

дополнительного образования будет способствовать усилению педагогического эффекта 

обеих программ. 

При этом предпочтения отдаются командным играм, которые требуют взаимодействия 

между членами команды и способствуют формированию коллективизма, игры, которые 

требуют четкого соблюдения правил и несоревновательные игры, направленные на 

сотрудничество, а не на соперничество, т.е. игры оказывающие воздействие не только на 

физическое развитие школьников, а в первую очередь, на их личность. 

Программа ВД «Навстречу ГТО» ориентирована на учащихся основной школы - 9 класс и 

имеет общий объем 36 часов. 

Программа рассчитана на равномерное распределение этих часов по неделям и проведение 

регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками так и на неравномерное их 

распределение с возможностью организовывать занятия крупными блоками — 

«интенсивами» (например, соревнования между паралельными классами). В этих случаях 

возможно объединение класса с другими классами школы, и проведение совместных 

занятий-соревнований 
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                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п.п. 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные 

цифровые 

ресурсы 

всего    

Раздел 1. . Знания о физической 

культуре 

4   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

Итого по разделу 4    

Раздел2 Способы самостоятельной 

деятельности 

2    

2.1 Способы самостоятельной 

деятельности 

2   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Итого по разделу 2    

 Раздел 4. . Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

28   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Подготовка к выполнению 

нормативных требований 

комплекса ГТО 

Спортивные 

мероприятия 

Праздники 

«Сильные, смелые, ловкие, 

умелые». 

«А ну-ка мальчики!», « А 

ну-ка девочки!». 

Общешкольные лично- 

командные соревнования 

по стрельбе, посвященные 

Дню защитника Отечества, 

Дню Победы. 

« Мы готовы к ГТО». 

28   http://school- 

collection.edu.ru 

http://nachalka.info 

 Итого 34    

 

2.2. 7. Рабочая программа военно-спортивного объединения «Арсенал» 

Программа военно-спортивного объединения «Арсенал» включает: 

 Изучение школьниками героических событий отечественной истории, традиций 

российской армии; 

 Стрелковая подготовка; 

 Строевая подготовка; 

 Изучение предметов из области начальной военной подготовки; 

 Активное участие в гражданской жизни общества. 

Военно–спортивное объединение «Арсенал» - добровольное объединение, в состав 

которого входят учащиеся 5-11 классов МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

Основными формами реализации программы являются проведение кружковых занятий, 

пропаганда вопросов военно-спортивного, гражданского, исторического и т.п. направления 

через СМИ, проведение мероприятий, исследовательских работ, сотрудничество со 

школьным музеем, организацию встреч с интересными людьми, организацию переписки с 

выпускниками школы, проходящими службу в ВС РФ. 

Цели и задачи деятельности объединения «Арсенал» 

1. Цели: 

  воспитание патриотов России, способных к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью и 

проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к 

http://school-/
http://nachalka.info/
http://school-/
http://nachalka.info/
http://school-/
http://nachalka.info/
http://school-/
http://nachalka.info/
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языкам, традициям и культуре других народов, сохранение исторической преемственности 

поколений. 

2. Задачи: 

  Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно- нравственных 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и 

государства, национального самосознания и образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян. 

  Сформировать умения и навыки в области истории Отечества и Вооруженных Сил 

России, физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к воинским 

специальностям и формирование желания получить соответствующую подготовку; 

выработка готовности к достойному служению обществу и государству. 

  Воспитание здорового образа жизни, развитие военно-прикладных и технических видов 

спорта; 

  Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма. 

Ожидаемые результаты: 

  Повышение уровня знаний о героической истории нашего государства, и его 

вооруженных сил; 

  Сформированное правильное представление у воспитанников о роли государства в 

области обороны, о Вооруженных Силах страны и воинской службе; 

  Добиться 100% активности учащихся в проведении спортивных, исторических, военно-

патриотических конкурсов, соревнований; 

 Развитие общего кругозора, мыслительных операций, памяти, внимания; 

 Развитие навыков самообслуживания; 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

ЦОР, 

ЭОР 

1 Правила и меры безопасности при обращении с 

оружием. 

1  

2 Основы теории стрельбы 1  

3 Устройство и взаимодействие частей учебного, 

спортивного и стрелкового оружия. 

1  

4 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

5 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

6 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

7 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

8 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

9 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, 

дыхании, нажатий на спусковой крючок, 

координации). 

1  

10 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  
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11 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

12 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

13 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

14 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

15 Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

16   Тренировка в стрельбе на кучность. Результат. 1  

17 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

18 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

19 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

20 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

21 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

22 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

23 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

24 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

25 Разборка и сборка макета автомата Калашникова 1  

26 Снаряжение магазина патронами 1  

27 Снаряжение магазина патронами 1  

28 Снаряжение магазина патронами 1  

29 Снаряжение магазина патронами 1  

30 Снаряжение магазина патронами 1  

31 Снаряжение магазина патронами 1  

32 Снаряжение магазина патронами 1  

33 Снаряжение магазина патронами 1  

34 Снаряжение магазина патронами 1  

 

2.2.8.Рабочая программа военно-патриотического объединения «Юнармия» 

Особенность программы является адаптация целей и задач Движения «ЮНАРМИЯ» под 

содержание дополнительной образовательной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2»; 

Модульный  характер изучения на основе сочетания теории с практикой; 

построение педагогического процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями участников программы; 

учёт зоны ближайшего развития, которые определяют возможности участников программы; 

направленность воспитательного процесса на развитие самовоспитания, 

самообразования участников программы; 

учёт разнообразных видов деятельности (игра, творчество, общение, учение, труд); 

вариативность форм проведения занятий как урочных, так и 

внеурочных. 

Программа ПДОВПО «ЮНАРМИЯ» разработана с учетом 

современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

принципах обучения (индивидуальность, доступность, результативность); 

формах и методах обучения (дифференцированное обучение, 

соревнования в зоне ближайшего развития); 

методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, 

соревнование, портфолио). 

Программа носит межпредметный характер с использованием тем из предметов история 

Отечества, физическая культура, ОБЖ, география, анатомия человека, обществознание, право. 

После вступления в ряды движения «ЮНАРМИЯ» учащиеся носят форму юнармейцев, 

обращаются друг к другу по Уставу и имеют знаки различия по годам обучения. 

Объём программы: 

Программа рассчитана на 68 часов (36 ч. – теория, 32 ч. – практика). Вариативная часть – 

34 часа (исследовательская деятельность – 9 ч., проведение выездных мероприятий – 25 ч.).  

Итого: 102 часа в год. 
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Наполняемость группы: 

12 человек 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раз в неделю по 1 час, продолжительность занятий 45 

мин – теория, 45 мин – практика. Такой режим занятий обусловлен необходимостью проводить 

практические занятия сразу после изучения теории, с целью закрепления знаний и приобретения 

практических навыков. 

Срок реализации программы–1 год. 

В военно-патриотическое объединение принимаются подростки в возрасте от 11 до 17 лет на 

добровольной основе. Для успешной реализации программы педагогом осуществляется 

мониторинг образовательных результатов обучающихся, ведется портфолио юнармейца 

(достижения в мероприятиях индивидуального и командного типа), диагностика личностных 

достижений учащихся, с помощью методик (анкетирование, творческие конкурсы, смотры-

конкурсы, наблюдение роста авторитета в команде и коллективе по диагностическим методикам 

А.Н. Лутошкина), положение личности в коллективе с помощью методики социометрии 

(методика Дж. Морено), ведение карт «Динамика личностного развития обучающихся» 2 раза в 

год по блокам: организационно-волевым качества, ориентационные свойства личности, 

поведенческие характеристики, диагностика коммуникативных навыков. 

Формы занятий: фронтальная, групповая. В учебном классе (кабинете ЮНАРМИИ): 

теоретические занятия и исследовательские работы;  

семинары, практикумы, конференции; 

просмотр учебных кинофильмов и видеоматериалов; 

изучение биографической и специальной литературы; 

инструктаж;  

В спортзале: 

практические занятия по строевой подготовке, физической подготовке и военно-спортивным 

дисциплинам (тренировки по самостраховке и приёмам самообороны), подготовка к сдаче норм 

ГТО. 

Выездные мероприятия: 

встречи с участниками событий локальных конфликтов и экспертами в области военно-

патриотического воспитания; 

тренинги по подготовке к военно - спортивным играм; 

туристические походы (полевые выходы) и экскурсии; 

участие в школьных и районных военно-спортивных соревнованиях; 

участие в вахтах памяти, уход за памятными местами, караульной службе. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Совершенствование системы гражданско- патриотического и 

правового воспитания, формирование законопослушного, антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения несовершеннолетних учащихся, всестороннее развитие 

личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, повышение в подростковой 

среде авторитета и престижа военной службы, воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а 

также сохранение и преумножение патриотических традиций, формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества. 

Задачи программы:  

Образовательные: 

углубить знания по датам воинской славы из истории Отечества и вклада участников фронта 

и тыла Алтайского края в Победу в Великой Отечественной войне через исследовательскую 

деятельность и участие в выездных мероприятиях; 

приобретение и совершенствование навыков строевой, огневой (стрелковой), медицинской, 

военно-спортивной, туристической подготовки на практических занятиях и через участие в 



[Введите текст] 

мероприятиях, конкурсах, эстафетах, соревнованиях, фестивалях районного уровня; 

Развивающие: 

формирование потребности личностного роста воспитанников: 

в постоянном пополнении своих знаний, определенных содержанием данной программы; 

в укреплении своего здоровья, через тренировочный комплекс мероприятий и подготовки к 

сдаче норм ГТО; 

приобретения знаний и навыков способов действий в чрезвычайных ситуациях, отработки 

практических навыков на специальных тренажёрах и оборудовании; 

приобретение знаний и навыков рукопашного боя, приёмов самообороны на специально 

организованных уроках-треннингах  

психологическая подготовка подрастающего поколения к военной службе и организация 

встреч с сотрудниками силовых ведомств (МВД, ГИБДД, МЧС, ГУФСИН, ФСБ, сотрудниками 

военкомата, ветеранами- интернационалистами),  

формирование потребности к самообразованию, самоопределению, самореализации и 

выработке адекватной самооценки через участие в: 

акциях, конкурсах, соревнованиях, интеллектуальных и военно-спортивных играх, 

волонтерских и флагманских программах, реализуемых Комитетом по  образованию 

Администрации Хабарского района, Вахте Памяти, караульной службе на Посту №1 на 

Мемориале Славы, сдаче нормативов и получение наград за достижения, как в личном, так и в 

командном первенстве среди участников объединения; 

подготовить участников образовательной программы к вступлению во всероссийское 

Движение «ЮНАРМИЯ» не позднее, чем учащийся закончит программу обучения; 

развитие памяти, логического мышления через специально организованные 

интеллектуальные игры и проведение нетрадиционных форм уроков, при изучении 

теоретического материала. 

Воспитательные: 

воспитание морально-волевых качеств личности на практических занятиях и мероприятиях 

через поддержание дисциплины и стремление к лучшему результату; 

воспитание уважения к Российской армии через приобщение учащихся к участию в 

движениях волонтеров, юнармейцев, постовцев и изучению подвигов личного и массового 

характера в истории Отечества; 

    3. формирование  чувств взаимоуважения и взаимопонимания и 

взаимоподдержки, чувства коллективизма через командные

 игры 

и 

тренировки;     

4. воспитать у подростков способности к лидерству, способности в критической ситуации 

взять на себя всю полноту ответственности за себя и всех членов коллектива, назначая из личного 

состава командиров отделения и его заместителей, разделяя конкретные задачи между 

участниками, учить работать в паре и в группе при проведении теоретических и практических 

занятий. 

Планируемые результаты программы. 

Разработана процедура вступления в ряды Движения «ЮНАРМИЯ»; 

Знания и навыки по начальной военной подготовке; 

Исследовательские работы учащихся по истории малой родины и выдающихся личностей в 

истории государства; 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

повышение процента учащихся, сдавших нормативы ГТО и вступивших в ряды Движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

лидерские качества, умение работать в команде. 

Способы определения результативности. 

в процессе обучения учащиеся вступают в ряды всероссийского Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», их вносят в единый реестр Движения, выдают Книжку юнармейца. 

после прохождения модуля по начальной военной подготовке, учащиеся сдают тест на 
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знание основных понятий Строевого Устава РФ, тест на знание тактико-технических 

характеристик АК-74, основного стрелкового оружия ВС РФ, демонстрируют умение одиночных 

строевых приёмов и в составе отделения, сдают нормативы по строевой и огневой подготовке. 

Через ознакомительные уроки о нормативах ГТО, демонстрацию их выполнения, тренинги по 

ОФП, самостраховке, самообороне, учащиеся мотивированы на подготовку к сдаче нормативов 

по ОФП и значков ГТО. Таким образом, личностными результатами достижений будет являться 

также и участие каждого юнармейца в военно-патриотических мероприятиях, соревнованиях 

военно-прикладных видов спорта, получение наград в таких мероприятиях как «Участник 

парада», «Отличник Патриот», «Отличник Пост№1». 

«Отличник юнармеец», грамоты и дипломы призеров военно-патриотических мероприятий в 

личном и командном зачёте. Навыки, полученные в ходе практических занятий и их результаты, 

заносятся в Тетрадь юнармейца Книжку юнармейца. 

темы исследовательских работ на уроках выполняются как домашнее задания, оцениваются 

руководителем. 

результаты личностного роста, коммуникативных навыков, умений проявлять инициативу и 

свою роль в команде выявляет руководитель с помощью методик диагностики личностных 

результатов, результаты фиксируются в карточке юнармейца 2 раза в год, в начале года (октябрь) 

и в конце учебного периода (апрель). Личное отношение по темам гражданского долга, 

исполнением своих прав и обязанностей в обществе среди сверстников, роли ученика, роли 

члена семьи, роли гражданина города и своей страны выявляется с помощью анкетирования и 

опроса, в ходе дискуссий, наблюдений за поступками, умению выходить из конфликтных 

ситуаций. 

В процессе обучения каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность проявить

 свою инициативу, выполнить  ответственные поручения, стать участником 

индивидуального или командного тренинга, руководителем проектной команды, уметь 

выполнять функции командира отделения, понимать ответственность перед командой за общий 

результат, уметь поддерживать товарищей. Результатом таких возможностей должно стать 

повышение авторитета учащегося среди сверстников, его роли в коллективе, которая 

определяется с помощью методики социометрии.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: смотр – 

конкурс Песни и строя, смотр – конкурс показательных выступлений, портфолио достижений, 

награды за отличные успехи и достижения, соревнования по стрельбе, соревнования по ОФП в 

командном 

зачёте, участие команды юнармейцев в соревнованиях районного и городского уровня. 

Избрание в актив юнармейцев, сформированных в отряд юнармейцев школы «РеКРУТЫ». 

Ведётся учет результатов достижений учащегося вне занятий, активность в общественной жизни 

школы и города, спортивные и творческие достижения, учебные результаты, поддерживается 

обратная связь с родителями и классными руководителями. На основании этого составляются 

рекомендации для поступления в высшие учебные заведения, профориентация, 

рекомендательные письма в военкомат, о направлении учащегося в ряды ВС РФ по желанию 

юнармейца. Руководителем отряда и руководством школы пишется ходатайство на лучших 

юнармейцев для участия в краевых мероприятиях «Лучший 

юнармеец. По окончанию курса учащемуся выдается диплом о прохождении курса с 

выставлением зачётных оценок по основным модулям программы с подписью начальника штаба 

РО ЮНАРМИИ по Красноярскому краю, родителям выдаётся Благодарственное письмо. За 

высокие достижения по сдаче нормативов ГТО и Движения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» при 

поступлении в высшие учебные заведения начисляются дополнительные проходные баллы. 

По итогам изучения программы учащиеся должны: Знать: 

даты воинской славы России, фамилии великих полководцев и флотоводцев России; 

героическую историю Городов-героев, статуты основных орденов и медалей ВОВ; 

символы государства, родного края и города (гимн,герб,флаг), Движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

состав ВС РФ, звания и знаки различия ВСРФ, Устав Движения 
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«ЮНАРМИЯ»; 

основы и принципы оказания первой доврачебной помощи до прибытия скорой помощи; 

основы стрельбы из пневматического оружия и виды стрелкового оружия; 

основы пешего туризма и физической подготовки, нормы ГТО. 

символы и знаки различия ВС РФ, основные положения строевого устава и устава 

караульной службы; 

ритуалы воинской славы, церемоний почетной караульной службы; 

основы и принципы оказания первой доврачебной помощи в ЧС; 

тактико – технические характеристики стрелкового оружия на примере АК – 74М, 

пневматического оружия; 

основы туризма, приемы самостраховки и самообороны. 

Уметь: 

выполнять строевые одиночные упражнения и в составе подразделения; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

стрелять из пневматического оружия, уметь производить неполную сборку-

разборку АК-74; 

ориентироваться на местности по местным признакам; 

останавливать кровотечение, выполнять искусственную вентиляцию лёгких 

и непрямой массаж сердца на тренажёре, накладывать шины и производить асептическую 

повязку на рану, проводить иммобилизацию пострадавшему по ситуационным задачам на 

ассистентах. 

ориентироваться на местности с помощью компаса и ориентироваться по картам; 

выполнять приёмы самостраховки и самообороны; 

оказывать помощь при ожогах и отморожениях, способы транспортировки пострадавших; 

создавать боевые листки. 

Учащиеся могут получить возможность: 

знать общевойсковые Уставы ВСРФ; 

стать участником караульной службы на Посту№1, Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

получить знак ГТО; 

получить основы туристических навыков, навык игорно-штурмовой и медицинской 

подготовки; 

стать членами волонтерского движения и Российского движения школьников. 

 

Содержание программы. 

Программа на каждом году обучения имеет цикличный характер без изменения общей 

тематики разделов, но с изменением глубины изучения по теории и увеличении требований 

по отработке практических навыков с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся.  

Таким образом, реализуется принцип дифференцированного подхода, единого стиля 

преподавания, преемственность и учёт результатов обучения, возможность работать в одной 

команде и одновременно возможность индивидуального роста. Это позволяет проводить занятия 

как одновременно (24 человека), или разделяя общее количество юнармейцев на отделения (12 

человек) в зависимости от задач и цели урока, типа урока и имеющегося оборудования. 

 

I Раздел. «Подготовка по основам военной службы» 

Темы данного раздела составлены с целью содействовать развитию индивидуальности 

учащихся, формированию физических и нравственных качеств, навыков, необходимых для 

успешной подготовки к прохождению военной службы, военно-профессиональной ориентации 

учащихся и формирование у молодёжи заинтересованности к военной службе. 

 

Инвариантная часть.  

Занятия проводятся по модулям: строевая, огневая, элементы тактической подготовки,  
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медицинская подготовка, ориентирование на местности, изучение Уставов вооруженных сил РФ.  

Вариативная часть.  

Участие в военно-патриотических мероприятиях. Посещение памятников героям войны, 

музеев и военных частей силовых ведомств,  патриотических выставок. Проведение

 тематических вечеров: встречи с военнослужащими, офицерами и участниками войн. 

 

Модуль «Строевая подготовка»  

Строевые приемы и движение без оружия. Общие положения о выполнении строевых 

приемов. Общие положения Главы 1. Строи и управление ими. Статьи 1-24: строй, шеренга, 

фланг, тыл, интервал, дистанция, виды строя, колонна и другие. Строевые приёмы и движения 

без оружия. 

Команды, подаваемые при строевой подготовке. Предварительные и исполнительные 

команды. 

Тренировки строевых приемов. Строевая стойка, строевой шаг, перестроение, повороты на 

месте и в движении, приветствие, подход и отход от начальника. 

Строевые приемы: строевая стойка, перестроение, повороты на месте и в движении, строевой 

шаг, воинское приветствие, подход к начальнику и отход от него. Раппорт. Воинские 

торжественные ритуалы. 

 

Модуль. «Огневая подготовка» 

История создания стрелкового оружия. 

Устройство и назначение автомата Калашникова АК-74М. Назначение, устройство 

пневматического оружия. Принцип действия. 

Хранение и техника безопасности при обращении с оружием.  

Техника стрельбы из пневматического оружия. 

Основные упражнения по стрельбе из пистолета, винтовкиМ-512 (электронный тир). 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и спортивной винтовки ТОЗ (тир 

ДОСААФ). 

Стрелковое  боевое оружие, применяемое в Вооруженных Силах РФ. Боевые 

свойства (ТТХ). 

Общие сведения о баллистике. Техника стрельбы из пневматической винтовки: 

Изготовка к стрельбе: со стола с опорой локтями на стол, с колена, лежа, тоя; 

Дыхание во время стрельбы; 

Правила заряжания и разряжения оружия; 

Дисциплина во время стрельбы (инструктаж по ТБ); 

Правила прицеливания. 

Основные упражнения по стрельбе: 

стрельба из пневматической винтовки по круглой мишени Ø 80 мм (40мм), сидя за столом с 

опорой локтями на стол с упором и без упора; 

стрельба лежа с упором локтями на землю по круглой мишени; 

 

Модуль. «Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации»  

История создания в России воинских уставов. Виды уставов их назначение. 

Военная форма одежды и знаки различия.  

Воинские звания.  

Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге, клятва юнармейца. 

Военная присяга–клятва воина на верность Родине-России.  

Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге. Военная присяга–клятва воина на 

верность Родине-России. 

Система военного образования РФ. Виды военных образовательных 

учреждений: суворовские, нахимовские училища, кадетские 

корпуса, офицерские классы. Их значение, порядок поступления 
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Модуль. «Топография и ориентирование»  

Определение сторон горизонта по местным предметам и ориентирование по местным 

признакам; 

Ориентирование без карты. 

Практические занятия по определению сторон горизонта по компасу, механическим часам, 

по времени. 

Азимут. Движение по азимуту. 

Топографические карты и уставные обозначения на картах, масштаб карт; 

Ориентирование по топографическим картам, схемам, планам- легендам; 

Соревнования: 

Ориентирование по карте, поиск контрольных пунктов на местности. 

 

Модуль «Действия в экстремальных и чрезвычайных ситуациях»  

Как обезопасить себя: 

От грабежа, разбоя, уличных краж; 

При угрозе насилия, нападения; 

Защита от мошенничества (кибермошенничества); 

Алгоритм вызова скорой помощи, порядок осмотра пострадавшего, оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при: травмах в ДТП, поражении электрическим током, 

вывихах, ушибах, переломах, остановке кровотечения (повязки, наложение жгута), 

иммобилизация и транспортировка пострадавших, при остановке дыхания и сердца, 

асфиксии (удушении), травматическом шоке. 

Получат возможность изучить алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при 

черепно-мозговой травме, острых заболеваниях. 

Как вести себя в толпе, в криминогенных ситуациях. 

«Терроризм - угроза ХХ века». Действия при захвате в заложники, при угрозе взрыва. 

Безопасность в быту: безопасность при пользовании газовым и электрооборудованием, 

пожароопасным оборудованием. 

Алгоритм оказания первой доврачебной медицинской помощи при: отравлении, спасении 

утопающего, переохлаждении (обморожении), тепловом ударе (гипотермии), ожогах 

(термических, химических). 

Получат возможность изучить алгоритмы оказания первой доврачебной помощи при 

ранениях в условиях автономного существования, повреждениях позвоночника, ранениях 

груди, живота, скелетной травме, длительном сдавливании. 

 

II Раздел. «Военно-спортивная подготовка».  

Физическая подготовка к военной службе. 

Занятия направлены на проблему подготовки будущих защитников Отечества и 

заключаются в формировании их готовности к службе в Вооруженных Силах. Содержание 

готовности будущего воина к службе в армии в первую очередь включает физическую 

подготовку юношей. 

Показателями готовности будет служить сдача норм ГТО или приближенных к ним 

показателям, в зависимости от индивидуальных 

особенностей воспитанников. К юнармейцам также будет предъявлено требование: 

заниматься прикладными видами спорта, в зависимости от группы здоровья. 

Формирование у учащихся готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, воспитание 

здорового образа жизни. 

 

Модуль «Общая физическая подготовка»  

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. 

Упражнения для рук, мышц шеи. Упражнения со скакалкой, гантелями. 

Элементы акробатики. Подвижные игры, эстафеты. Гимнастические упражнения. Лыжный 

спорт. Спортивные игры: баскетбол, футбол. 
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Упражнения для развития выносливости и быстроты, силы. 

Бег на 60,100м. 

Подтягивание на перекладине. 

Обучение приёмам самостраховки, приёмам самообороны. 

Знакомство с комплексом упражнений ГТО. 

Общие упражнения на развитие различных физических качеств (вариативная часть в 

качестве подготовки к военно – спортивным мероприятиям): 

Упражнения на развитие быстроты, бег на100м; 

Упражнение на развитие выносливости бег на400 м,600м,1000м, бег по пересеченной 

местности; 

Упражнения на развитие ловкости и координации движений: (метание спортивной гранаты 

на дальность); 

Прыжки с места и с разбега. 

Общеразвивающие упражнения:  

Упражнения комплекса спортивных упражнений; 

Упражнения на перекладине, подтягивание; 

сгибание-разгибание ног в положении «вис на перекладине». 

Отработка приёмов самостраховки и самообороны. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. 

 

Модуль «Военно-спортивные игры» (вариативная часть).  

Смотр-конкурс Песни и строя. 

Военно-спортивная игра «Защитник Отечества». 

Поэтапное выполнение маршрута на пересеченной местности, которое включает в себя 

следующие этапы: командный Пейнтбол, Помощь пострадавшему в зоне ЧС, Пожарный, 

Метание гранаты, Переправа, Минное поле, Строевая, Рукопашный бой, Сборка/разборка 

АК -74, Стрельба, Интеллектуальный. 

Военно-спортивная игра «Победа» состоит из следующих этапов: 

«Готов к строевой!», «Ратные страницы истории», «Медицинская подготовка», физическая 

подготовка (подтягивание на перекладине, рукопашный бой), огневая подготовка (стрельба 

из пневматической винтовки, неполная разборка-сборка макета автомата АК –74 М), 

творческий конкурс. 

 

Модуль «Туристическая подготовка» (вариативная часть) 

Техника пешеходного туризма без специального туристического снаряжения: 

передвижение и преодоление препятствий: скорость, дистанция, преодоление подъемов, 

склонов, спусков, переправа через преграды и движение по пересеченной местности (поход 

в заповедник «Столбы»); 

определение расстояния и высоты объекта на местности, на карте. Понятие топографии; 

ориентирование по местным признакам, по компасу; 

практические занятия: разведение костра с соблюдением мер пожарной безопасности, 

знакомство с видами костров и их назначением, установка палатки, снаряжение рюкзака в 

поход, вязание туристических узлов; 

Техника пешеходного туризма со специальным туристическим снаряжением: 

ориентирование  с использованием компаса и топографических карт практические занятия:  

разведение костра с соблюдением мер пожарной безопасности, знакомство с видами 

костров и их назначением, установка палатки, подъем, спуск по склону с использованием 

веревки спортивным способом, преодоление рва по бревну, вязание туристических узлов. 

преодоление препятствий по навесной переправе, по параллельным веревкам, по «бабочке» 

(посещение центра МВСЦ «Патриот»); 

подъем и спуск по склону по перилам на схватывающем узле. 

 

III Раздел. «Интеллектуальное развитие в игровой деятельности» 
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Игра – один из основных видов деятельности детей. В любом возрасте игра является 

ведущей деятельностью, необходимым условием всестороннего развития детей и одним из 

основных средств их воспитания и обучения. 

Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционно- воспитательные и 

образовательные задачи: 

Развитие познавательной деятельности ребёнка; 

Развитие эмоционально-волевой сферы; 

Обогащение представлений об окружающем мире; 

Формирование коммуникативных навыков; 

Формирование культурного поведения; 

Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций. 

(вариативная часть) 

Медиа-виктрина «Я - патриот!». 

Командная игра «Я, патриот!» проводится на знание истории ратных страниц Отечества, 

Великой Отечественной войны, памятных событий из истории родного края. Представляет 

собой интерактивную медиа-викторину из 20 вопросов, разных уровней сложности, 

составленных по определенным правилам и требующие точных знаний. 

Рекомендуются участие юнармейцев в различных интеллектуальных играх, проводимых на 

различных мероприятиях в городе и организациями: музеями, библиотеками, центрами 

досуга и творчества, дистанционные олимпиады, творческие интернет - конкурсы. 

Интеллектуальный тренинг. 

Проводится с целью научить юнармейцев разгадывать различные интеллектуальные задачи, 

шарады, кроссворды, логические головоломки, ребусы, учить работать в команде, 

использовать коллективное мышление. 

 

IV Раздел. «Духовно-нравственное воспитание» 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 

нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

Для реализации духовно-нравственного направления в программу включены занятия по 

обучению учащихся исследовательскому методу обучения. Юнармейцы самостоятельно 

изучают, исследуют и защищают темы исследований «Память поколений–дни воинской 

славы России», 

«Великие полководцы российской армии», «Подвиг народа в истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Родной край, его природные особенности, история, 

земляки – известные люди» и др. 

Главным для юнармейца становится уважение к символике государства, с честью ношение 

формы и отличительного знака, следование клятве юнармейскому Движению. 

Организация встреч с участниками боевых действий, экспертами в вопросах военно-

патриотического воспитания, посещение патриотических выставок «Крайпатриотфест» и 

«Антитеррор», экскурсия в музей «Мемориал Победы» являются инструментом мотивации 

и средством военно - патриотического воспитания, местом общения и удовлетворения 

интересов учащихся, предоставляют возможность проявить себя и позиционировать как 

часть всероссийского патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Модуль «Исследовательская деятельность» (вариативная часть). 

На первом занятии важно научить юнармейцев методу исследования и способам поиска 

информации. Показать и научить оформлять исследовательскую работу, рассказать о 

способах защиты своего исследования перед аудиторией. 

На втором занятии распределяются темы исследовательских работ 

«Память поколений – дни воинской славы России»: 

После завершения исследования юнармейцы защищают свою тему и представляют свой 

проект защиты в виде тематического плаката, боевого листка, презентации, видеоролика на 

выбор. 

2 год обучения 
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Темы исследований повторяются из 1 года обучения или учащиеся выбирают темы сами из 

области таких предметов как история, обществознание, ОБЖ, физическая культура и 

краеведение. Участвуют в научно–практических конференциях и проектах 

исследовательского характера, например «Летопись Победы», «Герой моего времени», 

«Памяти Героев» и др. 

 

2 Модуль. «Краеведение» (вариативная часть)  

Родной край. Его природные особенности, история, известные люди. Административное 

деление края. Промышленность. Памятники истории и культуры. Экскурсия в 

краеведческий музей (вариативная часть). 

 

Тематическое планирование 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 Модуль. Огневая подготовка 4 4  

Темы модуля Кол-во часов ЦОР, ЭОР 

Теор

ия 

Практ

ика 

Всего 

Раздел: I. Подготовка по основам военной службы  

1 Модуль. Строевая подготовка 9 7 16  

1.1. Символы государства и 

движения «Юнармия». Исполнение 

гимна РФ и Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

2  2  

1.2. Основные понятия 

Строевого устава РФ. Общие 

положения Главы 1. Статьи 1-24. 

Тренажная карта «Строевая 

стойка». 

1 1 2  

1.3. Строевая стойка. Биография 

А.В. Суворова. Тренажные карты 

«Головные уборы снять (надеть)», 

«Повороты на месте. 

Перестроение».  

1 1 2  

1.3. Строевые приемы и 

движения, перестроение. 

Тренажные карты «Строевой шаг», 

«Изменение скорости». 

1 1 2  

1.5.Повороты на месте, в движении. 

Тренажная Карта «Повороты на 

месте и в движении». 

1 1 2  

1.6.Воинское приветствие. Выход 

из строя. Движение 

Строевым шагом. Тренажная карта 

«Приветствие на месте и в 

движении». 

1 1 2  

1.7. Подход к начальнику и отход 

от него. Движение строевым 

шагом. Тренажная карта «Подход 

(отход) к (от) начальнику». 

1 1 2  

1.8.Тест №1по теме «Строевая 

подготовка». Смотр 

Песни и строя. 

1 1 2  
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2.1. История создания русского 

стрелкового оружия. Назначение, 

устройство пневматического оружия. 

Общие сведения о баллистике. Тренажная 

карты 

«Строевая стойка и шаг с оружием», 

«Положить оружие». 

 

1 
 

1 

 

2.2. М.Т. Калашников (биография). 

Изготовка к стрельбе. Техника стрельбы 

из пневматической винтовки. Основные 

упражнения по стрельбе (электронный 

тир). Тренажные карты «Ремень 

Отпустить (подтянуть)», «На грудь», «За 

спину». 

 

1 
 

1 

 

2.3.ТТХАК–74М. Соревнования по 

стрельбе (тир 

ДОСААФ). Тренажная карта «К бою на 

месте». 

1 1  

2.4 Тест №2 по теме «Огневая 

подготовка». 

Тренировка по неполной разборке-сборке 

макета 

Автомата АК-74М. Тренажная карта 

«Переползания». 

1 1  

3 Модуль. Уставы Вооруженных Сил 6 6  

3.1. История создания Уставов в 

Российских Вооруженных Силах. Виды и 

назначение уставов. Тренировка по 

неполной разборке - сборке макета 

автоматаАК-74М. Выполнение комплекса 

специальных упражнений. 

 

1 
 

1 

 

3.2. Устав Движения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». Тренировка по неполной 

разборке-сборке макета автомата АК-74М. 

Стрельба из пневматической 

Винтовки (из положения сидя). 

 

1 
 

1 

 

3.3. Военная форма и знаки различия. 

Тренировка по неполной разборке-сборке 

макета автомата АК- 74М. Стрельба из 

пневматической винтовки (из Положения 

стоя). 

 

1 
 

1 

 

3.4. Знаки различий. Погоны и звания. 

Тренировка по неполной разборке-сборке 

макета автомата АК-74М. Стрельба из 

пневматической винтовки (из положения 

лёжа). 

 

1 
 

1 

 

3.5. Структура ВСРФ. Зачёт по неполной 

разборке– 

Сборке макета автомата АК-74М. 

1 1  

3.6. Ритуал приведения к военной присяге. 

Соревнования по стрельбе из 

пневматической 

Винтовки (Мишень №8). 

1 1  

4.Топография и ориентирование 3 3  

4.1. Ориентирование без карты. Установка 

палатки. 

1 1  
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Укладка рюкзака. 

4.2. Ориентирование п окомпасу и 

топографическим 

1 1  

картам. Определение азимута. 

Ориентирование по 

карте. 

   

4.3. Виды костров и сигналы бедствия. 

Туристические 

узлы. 

1 1  

5. Действия в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

6 4  

5.1. Как обезопасить себя в 

криминогенных ситуациях. Интернет–

безопасность. Защита персональных 

данных. Защита при угрозе 

террористического характера и массовых 

беспорядках. 

 

2 
 

- 

 

Первая помощь пострадавшим 

(доврачебная помощь). 

Алгоритм первой помощи пострадавшим. 

Осмотр пострадавшего. Транспортные 

положения. Способы транспортировки 

пострадавших (1 год). Наложение шин (2 

год). 

Алгоритм первой помощи при 

электротравме, удушении (1год), 

утоплении, асфиксии (2 год). Способы 

защиты от АХОВ. Противогаз. 

Универсальная петля (1 год). Способы 

спасения утопающего. ОЗК. Метод 

Геймлиха (2 год). 

Алгоритм искусственной вентиляции 

лёгких и сердечно-лёгочной реанимации(1 

год), 

Алгоритм первой помощи при 

Травматическом шоке (2год). Тренажер 

СЛР Максим – II – отработка комплекса 

реанимационных действий 2-3чел (1год), 

1 

Чел (2год). 

Алгоритм остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута. Первая 

помощь при ожогах. Наложение 

асептической повязки, остановка 

артериального кровотечения с помощью 

жгута и подручных средств (1 год). 

Основные виды повязок на конечности, 

голову, туловище (2год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Раздел II. Военно-спортивная подготовка 

1. Физическая подготовка - 6  

1.1.Общие упражнения, направленные на 

развитие различных физических качеств. 

Упражнения на напряжение и 

расслабление различных групп мышц. 

- 2  
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Общеразвивающие упражнения. 

Выполнение 

Упражнений в комплексе. 

   

1.2. Приёмы самостраховки. - 2  

1.3. Приёмы самообороны. Нормы ГТО. 

Выполнение приемов самообороны от 

захватов спереди, сзади, ударов сверху, 

снизу, сбоку, уход от прямых ударов (1 

год). Выполнение приёмов самообороны 

от захватов и нападения с оружием(2год). 

 

- 
 

2 

 

2.Военно-спортивные игры 

(вариативная часть) 

- (10)  

2.1. Квест – эстафета «Тропа юнармейца» 

11-14 лет. Военно-спортивная игра 

«Защитник Отечества».14-18лет. 

- 3  

2.2. Спортивные соревнования по играм с 

мячом. 11- 

14 лет. Военно-спортивная игра «Победа». 

14-18 лет. 

- 5  

2.3. Смотр-конкурс Песнии строя. - 2  

3. Туристическая подготовка - 2  

3.1. Техника пешеходного туризма без 

снаряжения. Переправа. Вязание узлов. 

Поход в заповедник 

«Столбы». 

- 1  

3.2. Техника пешеходного туризма со 

специальным снаряжением. Горная 

подготовка.  Скалодром МВСЦ 

«Патриот». 

- 1  

Раздел III. Интеллектуальное развитие в игровой деятельности (вариативная часть) 

1.Интеллектуальные игры - (4)  

КиноQuiz 

Медиа - викторина «Я - патриот!». 

 2  

Индивидуальный интеллектуальный 

тренинг. 

Командный интеллектуальный тренинг. 

 2  

Раздел IV. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание 2(9) (6)  

1. Введение в исследовательскую 

деятельность. Правила оформления 

сообщения, реферата, исследовательской 

работы. 

2   

2. Память поколений–дни воинской славы 

России. 

9 -  

3. Экскурсия в музей Мемориал Победы. 

Выставки 

«Антитеррор» (вариативная часть). 

- 5  

4. Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной 

войны, локальных войн, специалистами в 

области патриотического воспитания. 

- 1  

Символы Победы. Краеведение 6 (5)  
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1. Города–герои. Ордена и медали. Родной 

край, его природные особенности, 

история, земляки –известные люди. 

Защита исследовательской работы. 

3 -  

2. Великие полководцы России. Маршалы 

Победы. Памятники культуры и истории. 

Оформление Боевого листка. 

3 -  

Итого: 102 

 

 

 

2.2.9. Рабочая программа туристического кружка «Азимут» 

Цель программы. 

Формирование всесторонне развитой личности средствами туризма, краеведения и 

элементами спортивного ориентирования на местности. Создание условий для 

самореализации, социальной адаптации, оздоровления, мотивационного творческого 

развития и профессионального самоопределения личности. 

Задачи. 

Расширение и углубление знаний учащихся, дополняющих школьную программу по 

географии, истории, биологии, ОБЖ, физике, математике, литературе и физической 

подготовки; 

Приобретение умений и навыков в работе с картой, компасом; 

Приобретение специальных знаний по вопросам туризма и ориентирования, доврачебной 

медицинской помощи; 

Обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами экологии и 

охраны природы; 

Содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и физических 

потребностей; 

Формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

Гуманное отношение к окружающему миру; 

Умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости. 

Физическое совершенствование подростков (развитие силы, выносливости, координации 

движений в соответствии с их возрастными и физическими возможностями); 

Выполнение в течение учебного года соответствующих спортивных разрядов по туризму и 

ориентированию, участие в туристических слётах, соревнованиях и походах. 

С учётом возрастной периодизации для занятий зачисляются учащиеся с 5-го по 11-й 

классы. Можно начинать заниматься с любого возраста предложенных классов. 

Зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний 

 

Принципы обучения 

Связь физической культуры с жизнью. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Оздоровительная направленность физического воспитания. 

Постепенность наращивания развивающих тренирующих воздействий. 

Цикличность построения занятий. 

Возрастная адекватность направлений физического воспитания 

Методы работы. 
Поисково - исследовательский метод (самостоятельная работа кружковцев с выполнением 

различных заданий, выбор самостоятельной темы для оформления проекта, реферата, 

отчета о проделанной работе в походах и на экскурсиях) 

Метод самореализации, самоуправления через различные творческие задания, участие в 

соревнованиях, походах, туристических слётах и экскурсиях 

Метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль успеваемости и качество усвоения 
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комплексной программы, роста динамики спортивных показателей 

Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий единство 

нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Формы работы. 

Проведение соревнований по спортивному ориентированию. 

Участие в туристических слётах. 

Участие в военно-спортивных играх. 

Проведение конференций, викторин, спортивных эстафет по охране природы 

 

Личностные результаты: 

Умения управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

Способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

Умение предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций в 

процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Понимать цель выполняемых действий. 

Проговаривать и осуществлять последовательность действий. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие физических 

качеств 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя учебные пособия, интернет-ресурсы. 

Умения самостоятельно определять цели своего обучения. 

Ставить и формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Анализировать полученную информацию. 

 

Коммуникативные УУД: 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально в группе: находить общие решения и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов. 

Умение формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Выработка умений и навыков коммуникативной культуры в процессе занятий физической 

культурой. 

 

Предметные результаты: 

Расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья. 

 

Прогнозируемые результаты и критерии их оценки. 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное усвоение 

комплексной программы, прирост спортивных достижений, участие в соревнованиях, 
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походах, туристических слётах, экологических акциях. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива кружка, 

заинтересованность участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства 

ответственности и товарищества, воспитание физически здоровых, нравственно мыслящих 

и образованных патриотов страны. 

В конце обучения подросток сможет осознанно выбрать подходящую специализацию и, 

используяширокийкомплексполученныхзнанийинавыков,продолжитьсвоёразвитиев 

специальных образовательных учреждениях по определённому профилю. 

По завершении обучения кружковцы должны знать: 

Порядок организации и правила поведения в походах и на  соревнованиях; 

Вопросы туризма и экологии; 

Основы топографии и ориентирования; 

Умение ориентироваться по местным признакам и звёздам; 

Опасные и ядовитые растения края, иметь представление о самоконтроле и доврачебной 

медицинской помощи; 

Основные разделы пройденной программы; 

Порядок организации, подготовки и проведения экскурсии и похода; 

Способы преодоления различных естественных препятствий; 

Способы организации и проведения поисково-спасательных работ; 

Основные исторические и географические сведения о родном крае; 

Различные способы ориентирования на местности. 

уметь: 

Передвигаться по дорогам и тропам в составе группы; 

Преодолевать вместе естественные препятствия на пути; 

Ориентироваться по компасу и карте в походе и на соревновании по спортивному 

ориентированию; 

Организовывать походный быт и оказывать элементарную медицинскую помощь; 

Передвигаться по дорогам, тропам и пересечённой местности в составе группы; 

Владеть приёмами самостраховки, преодолевать различные естественные или 

искусственные препятствия; 

Уметь правильно применять туристские узлы; 

Проводить поисково – спасательные работы; 

Уметь ориентироваться по карте и компасу, а так же местным признакам и участвовать в 

туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию и походах; 

Оформлять отчёт и задания, выполненные в походах и на экскурсиях; 

Организовывать походный быт и распределять продукты на весь поход или слёт; 

Оказывать доврачебную помощь и правильно транспортировать пострадавшего. 

 

Этапы и сроки реализации. 

Подготовительно-организационный - сентябрь. 

Основной (теоретический и практический) - сентябрь-май. 

Заключительный (итоговый туристический слёт, летние походы, жизнь в палаточных 

лагерях) - июнь, июль. 

 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание программы. 

Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного 

ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

 2. Организация и подготовка похода. 

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в 

походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по 

построению, движению, созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности 
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при движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые 

насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. Правила 

разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Экологическая культура в 

пути и на месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Значение, 

режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном походе. 

Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто применяемых в 

туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес. Замена обедов 

перекусами. Составление меню и расчет потребного количества продуктов на каждый 

прием пищи. Использование консервов, концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, 

приправ. Закупка, расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки 

продуктов по рюкзакам. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути. 

Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных 

трав и растений для приготовления пищи. Технология приготовления походных 

блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. Меры 

безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

 

 3. Туристское снаряжение. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету. 

 

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, 

капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы 

лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и подгонка креплений, 

смоление и смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или 

надувной матрас, вкладыш, «подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, его 

конструкция, изготовление, правила использования. Прочие предметы личного снаряжения: 

блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, 

часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные 

стельки, куски тесьмы, шнура и т.д. Как готовить личное снаряжение к походу. 

 

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток, как подготовить палатку к походу (конструкция 

стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). 

Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности 

старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): 

таганок, крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас 

спичек, ножи разные, клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, 

веревка, палка для развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для 

посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Состав 

и назначение ремаптечки,  ремнабора во время похода. Особенности снаряжения для 

зимнего похода. Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, 

фотоаппараты, рыболовные принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по 

снаряжению. 

 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в 

летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь 

пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в 
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походе и на экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и 

грибов, умение использовать лекарственные растения на практике. Знание и умение 

отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые 

растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание и умение отличать 

съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, 

растяжения мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание. Первая помощь при 

термических и солнечных ожогах, ожогах растениями и укусов насекомых, обморожениях, 

головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. Умение накладывать простейшую 

повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку пострадавшего. Питьевой 

режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

 

  5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и 

бивака. Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий (подъем 

воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические требования 

к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. Планирование и разведка места 

бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский бивак в холодное время года, при 

непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая 

планировка территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, 

солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, сырости грунта. Как 

надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палатке. 

Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. Место для вещей 

и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. Типы костров и их 

назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. 

Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, 

способы заготовки растопки и топлива. Использование походного примуса. 

Складирование дров, укрытие дров от дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как 

работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, 

дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени костра. 

Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра 

для сушки вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки, правила сушки. 

Место для топора, рукавиц и другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. Раздача 

пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. Организация и способы мытья посуды в походе (в 

полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. Правила безопасности при 

купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. 

Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской печью, 

дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам походного туристского 

быта. 

 

  6. План и  карта. 

Виды и свойства карт. Масштаб карты (численный, именованный и линейный). Умение 

определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по 

ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с 

топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, 

масштабы топографических и географических карт. Пользование линейным и числовыми 

масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. Измерение 

прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение направлений (азимутов) 

на карте. Транспортир. Определение термина «ориентирование». Виды ориентирования на 

туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный и азимутальный 
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маршруты, ориентирование по легенде. 

 

 7. Определение расстояний простейшими способами. 

Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры 

подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). 

Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными 

столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по 

аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. 

Две Медведицы. Положение Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в 

лесу и степи. Ориентирование без компаса и карты. Топография и ориентирование. 

Компас и его устройство. Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. 

Движение по азимуту. Использование данных современных космических технологий при 

ориентировании на местности. Топография и ориентирование. Топографические знаки. 

Топографическая съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. Работа 

на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и 

на местности на время. 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным 

светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые 

засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по 

компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная 

оценка расстояний до предметов. 

 

  8. Краеведение. 

История Хабарского района. Село Хабары и его окрестности. Наиболее интересные места 

для проведения походов и экскурсий. Географические особенности Хабарского района. 

Охрана природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, используя 

данные современных космических технологий, сбор и оформление краеведческого 

материала. Ведение полевого дневника. Географическое положение, рельеф и 

климат  Хабарского района. История заселения и освоения территории. Культурное 

наследие в виде памятников истории, архитектуры и зодчества. Охрана природы. 

Сохранение природного единства в зонах отдыха и туризма. 

   

   9. Физическая и техническая подготовка. 

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских 

соревнований. Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. 

Контрольно- туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их 

назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы обращения с 

верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их наведение. 

Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

 

  10. Оформление документации соревнования и похода. 

Знакомство участников с положением о проведении соревнования по спортивному 

ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в соревнованиях. Сбор 

справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с правилами организации и 

проведения похода участников и их родителей под роспись с предоставлением справок о 

состоянии здоровья. Составление плана похода. Оформление походных документов и 

сметы. Подбор картографического материала. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема  

занятия 

Кол-во час ЦОР, ЭОР 

1 Организация и комплектование группы. 

Инструктаж по ТБ. 

1  
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2 Введение в образовательную программу.

  

1  

3 История туризма и спортивного 

ориентирования как вида спорта. 

1  

4 Организация похода. 3  

5 Питание в походе. Составление рациона 3  

6 Упаковка и хранение продуктов. 

Приготовление пищи 

3  

7 Снаряжение. Личное снаряжение. 3  

8 Групповое снаряжение. 3  

9 Первая медицинская помощь. 3  

10 Заболевания. 2  

11 Ожоги и обморожения. Помощь 

утопающему. 

3  

12 Устройство бивака. 3  

13 Работа с палаткой 3  

14 Туристические узлы 3  

15 Свёртывание лагеря. 3  

16 Костёр, его виды 3  

17 Разведение и поддержание костра. 3  

18 Костровое хозяйство. Меры 

предосторожности. 

3  

19 Топографические карты. 3  

20 Спортивные карты. 3  

21 Компас. Строение и работа с ним. 3  

22 Приёмы ориентирования карты по компасу 3  

23 Определение расстояний и работа с 

компасом 

3  

24 Ориентирование. Первый способ 

ориентирования 

3  

25 Ориентирование. Второй способ 

ориентирования 

3  

26 Сопоставление двух способов 

ориентирования. 

3  

27 Азимут истинный и азимут магнитный. 3  

28 Краеведение. История Хабарского района, 

её культурное наследие 

3  

29 Хабарский район и его окрестности. 3  

30 Выполнение краеведческих заданий 2  

31 Условные знаки 3  

32 Условные знаки спортивных карт. 3  

33 Изготовление условных знаков. 3  

34 Сигналы бедствия. 3  

35 Закрепление навыка чтения условных 

знаков 

3  

36 Рельеф местности. 3  

37 Географические особенности Хабарского 

района 

2  

 Итого: 102   

 

2.2.10.  Рабочая программа секции «Баскетбол» 
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ПЛАН-СХЕМА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ 
 Одним из важнейших вопросов построения учебно-тренировочного процесса является 

распределение программного материала по годам обучения, этапам и недельным 

микроциклам - основным структурным блокам планирования. 

Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. В программе даны 

примерные планы-графики подготовки на каждый учебный год. Каждый цикл завершается 

соревнованиями, в том числе и в период каникул, а подготовка к этим соревнованиям 

планируется в три этапа. 

В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность занятий в 

микроциклах, которые в соответствии с этапами и содержанием средств подготовки 

условно названы общеподготовительными, специально подготовительными, 

предсоревновательными и соревновательными. 

В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

физическая подготовка. В специально-подготовительных - увеличивается объем 

упражнений технико-тактического совершенствования и игровой направленности, в 

предсоревновательных - задачи физической подготовки решаются только 

специализированными баскетбольными средствами. 

  

Тематическое планирование 

 

  Количество часов 

1 Теоретическая подготовка 2 

2 Общая физическая подготовка 18 

3 Специальная физическая подготовка 18 

4 Техническая подготовка 30 

5 Тактическая подготовка 16 

6 Игровая, соревновательная подготовка 14 

7 Контрольные испытания 10 

 Количество учебных часов в неделю 3 

 ИТОГО ЧАСОВ 108 

 

 “Физические способности и физическая подготовка”. Физические качества. Виды 

силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые. Строение и функции 

мышц. Изменение в строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика 

воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы 

воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной 

реакции, облегчение внешних условий, лидирование, использование эффекта варьирования 

отягощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к 

освоению техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания ловкости. 

Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика совершенствования 

выносливости в процессе многолетней подготовки. 

“Основы техники игры и техническая подготовка”. Основные сведения о технике игры, 

о ее значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической 

подготовки. Классификация приемов техники игры. Анализ техники изучаемых приемов 

игры. Методические приемы и средства обучения технике игры. О соединении технической 

и физической подготовки. Разнообразие технических приемов, показатели надежности 

техники, целесообразная вариантность. Просмотр, видеозаписей игр и т.д. 

“Спортивные соревнования”.Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного мастерства. 

Положение о проведении соревнований по баскетболу на первенство России, города, 

школы. Ознакомление с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. 

Правила соревнований по баскетболу. Судейство соревнований. Судейская бригада: 
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главный судья соревнований, судьи в поле, секретарь, хронометрист. Их роль в 

организации и проведении соревнований. 

  

Общая  физическая подготовка  
  

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение, выравнивание строя, расчет по строю, повороты на месте. 

Переход на ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в основной 

стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и 

приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы 

и бега. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и 

разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного 

положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих движений. 

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, резиновыми амортизаторами. 

Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 

подтягивание из виса, отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление 

веса и сопротивления партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, 

шесту, лестнице. Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения со гантелями: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами. 

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 60 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером (велосипедист, более быстрый спортсмен). Бег с гандикапом с задачей догнать 

партнера. Выполнения общеразвивающих упражнений в максимальном темпе. 

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения 

ног, рук до предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, «выкруты» и 

круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки 

вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, 

назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке, бревне; 

равновесие при спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после кувырков, поворотов. 

Упражнения типа «полоса препятствий»: с перелезанием, пролезанием, 

перепрыгиванием, кувырками, с различными перемещениями, переноской предметов 

одновременно (двух,трёх баскетбольных, мячей), ловлей и метанием мячей и др. 

Игра в мини-футбол, в теннис настольный, в бадминтон. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух ногах. 
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Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в глубину. Бег и 

прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по мелководью, по снегу, по песку. Игры с 

отягощениями. Эстафеты комбинированные с бегом, прыжками, метаниями. Групповые 

упражнения с гимнастической скамейкой. 

Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный на 500, 

800. Кросс на дистанции до 1 км. Дозированный бег по пересеченной местности от 10 мин 

до 30 мин. Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 2 до 

4 км без учёта времени. Спортивные игры на время: баскетбол, мини-футбол). 

  

Техническая подготовка 
Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести. Ускорения, рывки на 

отрезках от 30 до 40 м из различных положений (сидя, стоя, лежа) лицом, боком и спиной 

вперед. Бег с максимальной частотой шагов на месте и перемещаясь. Рывки по зрительно 

воспринимаемым сигналам: вдогонку за партнером, в соревновании с партнером за 

овладение мячом, за летящим мячом с задачей поймать его. Бег за лидером без смены и со 

сменой направления (зигзагом, лицом и спиной вперед, челночный бег, с поворотом). Бег 

на короткие отрезки с прыжками в конце, середине, начале дистанции. Прыжки в глубину с 

последующим выпрыгиванием вверх (одиночные, сериями). Многократные прыжки с ноги 

на ногу (на дальность при определенном количестве прыжков; на количество прыжков при 

определенном отрезке от 10 до 20 м). Прыжки на одной ноге на месте и в движении без 

подтягивания и с подтягиванием бедра толчковой ноги. Прыжки в стороны (одиночные и 

сериями) на месте через «канавку» и продвигаясь вперед, назад. Бег и прыжки с 

отягощениями (пояс, манжеты на голенях, набивные мячи, гантели). 

Упражнения для развития качеств, необходимых для выполнения броска. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах и круговые движения кистями. Отталкивание от 

стены ладонями и пальцами одновременно и попеременно правой и левой рукой. 

Передвижение в упоре на руках по кругу (вправо и влево), носки ног на месте. 

Передвижение на руках в упоре лежа, ноги за голеностопные суставы удерживает партнер. 

Из упора лежа «подпрыгнуть», одновременно толкаясь руками и ногами, сделать хлопок 

руками. Упражнения для кистей рук с гантелями, булавами, кистевыми эспандерами, 

теннисными мячами (сжимание). Имитация броска с амортизатором (резиновым бинтом), 

гантелями. Поднимание и опускание, отведение и приведение рук с гантелями в положение 

лежа на спине на скамейке. Метание мячей различного веса и объема (теннисного, 

хоккейного, мужского и женского баскетбольного набивного мяча весом 1-2 кг) на 

точность, дальность, быстроту.Метание палок (игра в «городки»). Броски мячей через 

волейбольную сетку, через веревочку на точность попадания. Падение на руки вперед, в 

стороны с места и с прыжка. Бросок мяча в прыжке с разбега, толкаясь о гимнастическую 

скамейку. Бросок мяча в прыжке с подкидного мостика на точность попадания в мишени на 

полу и на стене, в ворота. 

Упражнения для развития игровой ловкости. Подбрасывание и ловля мяча в ходьбе и 

беге, после поворота, кувырков, падения. Ловля мяча после кувырка с попаданием в цель. 

Метание теннисного и баскетбольного мяча во внезапно появившуюся цель. Броски мяча в 

стену (батут) с последующей ловлей. Ловля мяча от стены (батута) после поворота, 

приседа, прыжка, перехода в положение сидя. Прыжки вперед и вверх с подкидного 

мостика с выполнением различных действий с мячом и без мяча в фазе полета (сохранить 

вертикальное положение туловища). Ведение одновременно правой и левой рукой двух 

мячей, со сменой рук. Ведение мяча с одновременным выбиванием мяча у партнера. 

Комбинированные упражнения, состоящие из бега, прыжков, ловли, передачи, бросков, 

ведения с предельной интенсивностью. Бег с различной частотой шагов, аритмичный бег по 

разметкам с точной постановкой ступни (наступая на разметки, ставя ступни точно у 

линии). 

Эстафеты с прыжками, ловлей, передачей и бросками мяча. Перемещения партнеров в 

парах лицом друг к другу, сохраняя расстояние между ними 2-3 м. 
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Упражнения для развития специальной выносливости. Многократные повторения 

упражнений в беге, прыжках, технико-тактических упражнениях с различной 

интенсивностью и различной продолжительностью работы и отдыха. Игры учебные с 

удлиненным временем, с заданным темпом перехода от защиты к нападению и обратно. 

Круговая тренировка (скоростно-силовая, специальная). 

1. Прыжок в длину с места 

Из исходного положения стоя стопы врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой 

выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 

2. Прыжок с доставанием 

Используется для определения скоростно-силовых качеств. Игрок располагается у стены и 

отталкиваясь двумя ногами прыгает вверх, стремясь достать рукой как можно более 

высокую точку на ленте с сантиметровыми делениями, укрепленную на стене. В зачет идет 

лучший результат из трех попыток. Показатель прыгучести рассчитывается по разнице 

между высотой доставания в прыжке и высотой доставания рукой, стоя на полу на 

носочках. 

3. Бег 40 с 

Из положения высокого старта по сигналу арбитра выполняются рывки от лицевой до 

лицевой линии в течение 30 с. По окончании времени фиксируется количество пройденных 

дистанций. 

4. Бег 300 м. 

Тактическая подготовка. 
Хорошо подготовленные игроки, владеющие современной техникой, не всегда могут 

победить противников. Успех в достижении победы определяется умением вести борьбу на 

спортивном поле, правильно используя технику и свои физические возможности. Для этого 

необходима тактическая подготовка, позволяющая предвидеть пути борьбы с противником 

и наиболее эффектное использование средств. 

Тактическая подготовка предусматривает овладение тактикой индивидуальных, групповых 

и командных действий. Командные действия воплощаются в единый план, посредством 

системы игры. В основе её лежит определённый принцип, позволяющий организовать 

усилия всех игроков. Общий план решается групповыми взаимодействиями, а в каждом 

конкретном случае - индивидуальными действиями (отдельными игроками). 

Избранная система не лишает игроков творческой активности, а направляет её, определяет 

характер действий в соответствии с общим планом. Успех нападения и защиты возможен 

только в том случае, если команда организует свои действия в соответствии с уровнем 

технической и физической подготовленности. Разнообразная тактика современной игры 

позволяет, при соответствующей подготовке игроков, вести борьбу гибко, изменяя её 

формы и характер. 

Тактическая подготовка юных баскетболистов включает: 

- развитие способности оценивать изменяющуюся ситуацию, ориентироваться в ней и 

быстро применять любой технический приём или игровое действие; 

- овладение вариантами взаимодействий двух и трёх игроков, характерными для 

тактических систем игры; 

- овладение тактическими комбинациями в определённые моменты игры (начало игры с 

центра). Введение мяча в игру (из-за боковой и лицевой линии). 

- освоение системы игры и типичных для них комбинаций; 

- умение переключаться с одой системы игры на другую систему. 

Тактические действия делятся на командные действия в нападении и в защите. 

Тактика нападения. 
Команда, овладевшая мячом, становится нападающей. Нападение это основная функция 

команды в игре. С помощью атакующих действий команда овладевает инициативой и 

заставляет соперника принять выгодный ей тактический план. Главная цель нападающей 

команды - забросить мяч в кольцо соперников. Чтобы добиться этого за 24 сек. необходимо 

использовать организованные, заранее продуманные и хорошо подготовленные 
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тактические ходы, рассчитанные на приближение мяча к щиту соперника, создание 

благоприятных условий для завершающей атаки, на непосредственное проведение этой 

атаки и обеспечение возможности борьбы за отскок. Тактика нападения даёт возможность 

команде в зависимости от конкретного соперника и в различные моменты состязания 

выбирать и использовать наиболее целесообразные средства, способы, формы ведения 

планомерной атаки. 

По своему характеру все действия нападения подразделяют на индивидуальные и 

коллективные. 

Индивидуальные действия подразделяются на действия игрока без мяча и действия игрока 

с мячом. В свою очередь действия игрока без мяча делятся на выход для получения мяча и 

выход для отвлечения мяча. А действия игрока с мячом - на розыгрыш мяча и атаки 

корзины. 

В соответствии с классификацией тактики коллективные действия подразделяются на 

групповые и командные. 

Групповые действия включают: 

- взаимодействия двух и взаимодействия трех игроков. 

- Взаимодействия двух игроков - передай мяч и выходи, заслон, наведение, пересечение. 

- Взаимодействие трёх игроков - треугольник, тройка, малая восьмёрка, скрестный выход, 

сдвоенный заслон, наведение на двух игроков. 

Командные действия делятся на стремительное и позиционное нападение. Стремительное 

нападение - это система быстрого прорыва и система эшелонированного прорыва. 

Позиционное нападение - это система нападения через центрового (1-2-3-х) и система 

нападения без центрового. 

Тактика защиты. 
Тактические действия в защите подразделяются на индивидуальные, групповые и 

командные действия: 

Индивидуальные действия предполагают: 

- своевременное переключение от нападения к защите, 

- противодействия игроку без мяча, стремящемуся получить мяч, а так же игроку с мячом и 

его попыткам передать, вести или бросить мяч в корзину. 

- Борьба заслоном (выход на вершину заслона, проскальзывание, обход). 

- Выбор места и способа единоборства защитника. 

- Ситуации: 1 защитник - 2 нападающих; 1 защитник - 3 нападающих, и т.д. 

Групповые действия это: 

- согласованные действия 2-3-4 игроков команды, в перемещениях по всей площадке или на 

своей стороне, 

- подстраховка, 

- «ловушки», 

- смена игроков. 

- Ситуации: 2 защитника - 3 нападающих; 3 защитника - 4 нападающих; 4 защитника - 5 

нападающих. 

- Взаимодействие двух игроков (подстраховка, переключение, проскальзывание, групповой 

отбор мяча). 

- Взаимодействие трёх игроков (против тройки, против малой восьмёрки, против 

скрестного выхода, против сдвоенного заслона, против наведения на двух). 

Командные действия делятся на концентрированную и рассредоточенную защиту. 

Концентрированная защита включает: 

- систему личной защиты, 

- систему зонной защиты, 

- систему смешанной защиты. 

Рассредоточенная защита включает: 

- систему личного прессинга, 

- систему зонного прессинга, 
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- систему смешанной защиты. 

Особенности организации обучения в группах 
В работе с учащимися (9-10 лет) учитывается ранее полученный опыт, т.е. то, что ученики с 

богатым двигательным опытом способны воспроизвести новое действие сразу после показа, 

те же, у кого опыт не велик, осваивают действия долго, и, как правило, по частям. Нужно 

научить игроков, управлять своими движениями, дозируя величину, направление и 

длительность усилий. 

В разделе общефизической подготовки акцент делается на развитие скоростно-силовых 

качеств и сложной координации. 

В освоении технико-тактических действий, предпочтение отдаётся обучению 

индивидуальным и групповым действиям. 

Важно научить воспитанников выделять в двигательном действии закономерности решения 

задач и уверенно решать их в стандартных условиях. На данном этапе происходит 

ознакомление с основными игровыми ролями (защитник, нападающий, центровой). 

 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ    

К концу  учебного года обучающиеся: 

1. Приобретают основы теоретических знаний по всем разделам теоретической подготовки. 

2. Осваивают основные средства ОФП. 

3. Играют по упрощённым правилам в ручной мяч и футбол. 

4. Осваивают основные приёмы игры в баскетбол (перемещения, ведение мяча, передачи 

обманные движения, броски в кольцо различными способами). 

5.  Умеют ориентироваться в действиях с партнёрами и соперниками. 

6.  Применяют в игровой ситуации изученные способы  ведения, передач, бросков мяча. 

7. Осваивают основы коллективной игры (взаимодействие двух и более игроков). 

8.  Ориентируются при  розыгрыше соперниками стандартной ситуации. 

9.  Осваивают основы судейской и инструкторской практики. 

10.Участвуют во внутригрупповых и межгрупповых соревнованиях. 

11. Повышается уровень функциональной подготовки. 

Педагогический контроль. 
Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, 

определяющий эффективность учебной работы   на всём её протяжении. Применяются 

следующие виды и формы  контроля: 

  - предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), 

осуществляется педагогом в форме тестирования (сентябрь-октябрь) 

 - промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и навыков) проводится 

один раз в полугодие в форме тестирования (декабрь) 

 - итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме  выполнения 

контрольных упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, уровню 

освоения навыков баскетбола, а также теоретических знаний. Нормативные требования по 

всем компонентам подготовки  и описание тестов см. в приложении к программе (апрель-

май).          

  - текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения в 

течение всего учебного  года. 

 Теоретическая подготовка 

Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая подготовка 

осуществляется по средствам использования таких методов как опрос,  собеседование, 

творческое задание, 

Формами проведения проверки теоретических знаний являются: зачётные и 

экзаменационные формы. Для каждой возрастной группы педагог разрабатывает 

экзаменационные билеты, включающие вопросы основ теоретических знаний по программе 

« Баскетбол». 



[Введите текст] 

Уровень освоения учащимися теоретических знаний определяется по 5-и бальной системе. 

Проводится в конце учебного года.   

Физическая подготовка. 
Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке проводятся 

контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют следующие контрольные задания: 

1.     бег на короткие дистанции (30,60, 100 м); 

2.     бег на длинные дистанции (800- 1000, 2000  м.); 

3.     сгибание- разгибание рук в упоре лёжа; 

4.     подтягивание на высокой перекладине; 

5.     поднимание туловища за 1 мин. 

Каждый тест оценивается по 5-и уровням  (высокий, выше среднего, средний, ниже 

среднего, низкий). Успешным считается результат, соответствующий среднему уровню и 

выше. Продвижение ребёнка в диапазоне уровня также считается успешностью.         

Техническая подготовка 
Техническая подготовленность учащимися  проверяется контрольными упражнениями и 

систематическими визуальными наблюдениями за качеством выполнения упражнения. 

Формой контроля технической подготовленности баскетбола является педагогическое 

тестирование, которое проводится в середине и конце учебного года. 

Используются следующие тестовые задания: 

промежуточная аттестация (декабрь) 

1.  Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым боком, спиной); 

2. Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается  процент попадания; 

3.Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания. 

        итоговая аттестация (май) 

1.Перемещение 5 х 6 раз (лицом, правым боком, спиной; лицом, левым боком, спиной); 

2. Броски с точек (дистанционные - 20 бросков). Оценивается  процент попадания; 

3. Штрафные броски. (16 бросков). Оценивается процент попадания; 

4.Комплексный тест (скоростное ведение.) Оценивается время выполнения и количество 

попаданий.   

Тактическая подготовка 
     Контроль освоения учащимися игровых действий заключается во вынесении оценочных 

суждений по выполнению учащимися действий в  нападении  и  защите с учётом 

выполнения игроками тех или иных  функций. Контроль проводится как на учебных 

занятиях, так и в соревновательной деятельности. Оценочные суждения выносятся на 

основании определений умений и навыков  использования  учащимися действий с мячом и 

без мяча в групповых и командных действиях. Для  баскетболистов (11-16 лет) главной 

задачей в этом разделе считается: 

·  научиться правильно выбирать решение ( бросить в кольцо, делать    передачу, вести 

мяч); 

·  правильно занимать место в защите и нападении по отношению к кольцу и соперникам 

(держание игрока в треугольнике, закрытая и открытая стойка в зависимости от 

нахождения мяча на площадке и нападающего игрока; действия игроков в быстром 

прорыве, в  раннем и позиционном нападении); 

·  уметь переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот (расположение 

игроков при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, борьба за отскок, 

выход на мяч, открывание для получения мяча). 

·   уметь взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных соотношениях 

игроков (2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1); 

·   брасывание мяча из-за боковой и лицевой линий (взаимодействие игроков с помощью 

заслона  и выхода на мяч); 

·   уметь взаимодействовать в команде, как в нападении, так и в защите 

(позиционное нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4) 

(защита: личная защита, зонная защита, защита личным и зонным прессингом, 
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комбинированная защита); 

·  умение игроков действовать не стандартно, спонтанно, выбирать решение 

·   КПД  игрока в соревновательной деятельности (количество времени проведённого на 

площадке, перехваты мяча, потери, подбора на своём и чужом щите,  количество 

заброшенных мячей, накрывание мяча, результативные передачи).   

Методом контроля является метод наблюдения в результате, которого выносятся 

оценочные суждения по овладению учащимся игровыми действиями (тактическими 

действиями) соответственно возрастной группе и периоду обучения. 

Формой контроля освоения игровых действий являются внутригрупповые игры, 

соревнования, товарищеские встречи.     

Воспитательная работа. 
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. Высокий профессионализм педагога способствует формированию у ребенка 

способности выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Специфика воспитательной работы состоит в том, что педагог может проводить ее во время 

учебных занятий и дополнительно в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется 

и свободное время. 

На протяжении всей работы педагог формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

Воспитательные средства: 

• личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• высокая организация учебно-тренировочного процесса, 

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• дружный коллектив; 

• система морального стимулирования; 

• наставничество опытных спортсменов. 

      Основные воспитательные мероприятия: 

• торжественный прием вновь поступивших в группу; 

• проводы выпускников; 

• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

•  подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• проведение тематических праздников; 

• встречи со знаменитыми спортсменами; 

• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

• тематические диспуты и беседы; 

• трудовые сборы и субботники; 

• оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. Кроме 

воспитания у учеников понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне ее. Здесь важно 

сформировать у занимающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям в 

баскетболе (допинг, неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров, судей и 

зрителей). Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков не только на 

достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. 

 

 

2.2.11. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Избранные вопросы 

математики» 

 Цель курса: 

Создание условий для формирования функциональной математической грамотности и 

совершенствования математической культуры, творческих способностей учащихся при 
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подготовке к итоговой аттестации по математике. 

Задачи курса: 

Формировать умения применять основные математические знания в жизненных ситуациях. 

Развивать способности обучающегося формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. 

Обеспечить усвоение обучающимися наиболее общих приемов и способов решения задач.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности по математике. 

  Программа внеурочной деятельности по математике направлена на достижение следующих 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения и формирование 

функциональной математической грамотности. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

характеризуются: 

Гражданское воспитание: 

сформированностью гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.), 

умением взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением. 

Патриотическое воспитание: 

сформированностью российской гражданской идентичности, уважения к прошлому и 

настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках, технологиях, сферах экономики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

осознанием духовных ценностей российского народа; сформированностью нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений 

науки и деятельностью учёного; осознанием личного вклада в построение устойчивого 

будущего. 

Эстетическое воспитание: 

эстетическим отношением к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений; восприимчивостью к математическим аспектам 

различных видов искусства. 

Физическое воспитание: 

сформированностью умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

физического совершенствования, при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Трудовое воспитание: 

готовностью к труду, осознанием ценности трудолюбия; интересом к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и её приложениями, умением 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы; готовностью и способностью к математическому образованию и самообразованию 

на протяжении всей жизни; готовностью к активному участию в решении практических 

задач математической направленности. 

Экологическое воспитание: 

сформированностью экологической культуры, пониманием влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем; ориентацией на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Ценности научного познания:  

сформированностью мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, пониманием математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

готовностью осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и 

в группе. 

    Метапредметные результаты: освоение способов деятельности 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями, универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия, обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

• выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий;  

• делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

• проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

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

собственные суждения и выводы; 

• выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению 

зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

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

решения задачи; 

• выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

• структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

• оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным критериям. 

2) Универсальные коммуникативные действия, обеспечивают сформированность социальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 
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общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат;  

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

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

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

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

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия, обеспечивают формирование смысловых установок 

и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

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

выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценку приобретённому 

опыту. 

   Предметные результаты: 

базовый уровень: 

1) развитие представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение 

способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию 

или от требования к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее 

решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного 

решения задачи; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
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результат; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

углубленный уровень: 

1) сформированность понятийного аппарата по основным курсам математики; знание 

основных теорем, формул и умения их применять; умения находить нестандартные 

способы решения задач; 

2) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

3) освоение математики на профильном уровне, необходимом для применения математики 

в профессиональной деятельности и на творческом уровне. 

 

Содержание программы  

 Работа с информацией, представленной в форме таблиц, графиков зависимостей.  Работа с 

геометрическими моделями: вычисление расстояний на местности, вычисление элементов 

подобных фигур, объемов тел в стандартных ситуациях и применение формул в повседневной 

жизни. Арифметические и алгебраические методы решения задач. Алгебраические связи между 

элементами фигур: теорема Пифагора, соотношения между сторонами треугольника, 

относительное расположение, равенство. Математическое описание зависимости между 

переменными в различных процессах. Интерпретация трёхмерных изображений, построение 

фигур. Определение ошибки измерения, определение шансов наступления того или иного 

события. Решение типичных математических задач, требующих прохождения этапа 

моделирования.  

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела/темы занятия 
Количество 

часов 

Числа и вычисления (11 часов) 

1.  Простейшие арифметические задачи 2 

2.  Задачи на части, на проценты 2 

3.  Выбор более выгодного варианта из таблицы 3 

4.  Работа с формулой 1 

5.  Логические задачи, решаемые с помощью графов, кругов Эйлера, таблиц 3 

Уравнения и системы уравнений (11 часов) 

6.  Работа с формулой 1 

7.  Решение текстовых задач на движение, на работу, на сплавы и растворы 4 

8.  Экономические задачи: задачи на кредиты 2 

9.  Экономические задачи: Задачи на вклады 2 

10.  Экономические задачи: оптимальный выбор 2 

Функции (2 часа) 
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11.  Установление соответствия между величинами и их значениями 1 

12.  Чтение графиков зависимостей величин 1 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (3 часа) 

13.  Задачи на вычисление вероятности случайного события 3 

Планиметрия. Стереометрия (4 часа) 

14.  Задачи с геометрическими моделями: нахождение элементов фигур, тел  1 

15.  Задачи с геометрическими моделями: площадь фигур 1 

16.  Задачи с геометрическими моделями: подобие фигур  1 

17.  Задачи с геометрическими моделями: объем тела 1 

Диагностическая работа (2 часа) 

18.  Диагностическая работа 2 

 

2.2.12. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

 
Цель занятий:  
             -формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой 

и спортом, популяризация игры в волейбол среди учащихся школы; 

- пропаганда ЗОЖ; 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- теоретическое и практическое обучение игре в волейбол;  

-обучение учащихся жизненно - важным двигательным навыкам и умениям; 

           - формирование сборной команды школы по волейболу, приобретение 

             необходимых волевых, психологических качеств, для стабильности и успешности 

выступления на районных соревнованиях. 

Возраст занимающихся:15 – 18 лет 

Задача занятий: 
-выявить природные данные обучающегося, для быстрого роста мастерства; 

-овладеть теоретическими и практическими приёмами игры в волейбол;   

-участвовать в спартакиаде школы и в районных соревнованиях по волейболу;        

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

движений, скоростно-силовые качества, выносливость; 

           - воспитывать у учащихся нравственные качества: целеустремлённость и волю, 

дисциплинированность и умение мобилизовать в нужный момент своифизические и духовные 

силы; 

            -воспитывать у учащихся волевые качества: смелость, решительность,                          

             настойчивость; 

           - учить детей проявлять свои волевые усилия, чтобы побороть неуверенность в    себе, а 

иногда и боязнь. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи обучения учащихся в области физической 

культуры, основными принципами, идеями и подходами при формировании данной программы 

были следующие:  

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у школьников глубокого 

понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной 

деятельности. 

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний, 

умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти 

к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более 

сложного материала. Систематически проводимые формы организации познавательной 
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деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями приучат учащихся 

постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим. 

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Характер элементов деятельности может проявляться в изменении упражнений и 

условий их выполнения, в разнообразии методов и приёмов, в различных формах 

заданий. 

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и последовательного 

обучения важна для формирования здоровьесберегающих условий всестороннего 

образования ребёнка. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения 

и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности учащихся, педагог всесторонне 

развивает каждого ребёнка, планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня 

индивидуальной подготовленности ученика, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечают пути совершенствования умений и навыков. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. 

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики оздоровления. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что улучшает 

подготовленность ученика к каждому последующему этапу обучения. 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихсяявляется 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития функциональных 

возможностей организма в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий. 

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания. 

Принцип наглядности направлен для связи чувственного восприятия с мышлением. 

 Принцип активности предполагает в учащихся высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личностисодействует развитию 

психофизических способностей, знаний, умений и навыков, осуществляемых в единстве 

и направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка. 

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

школьника. 

 Принцип формирования ответственностиу учащихся за своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В процессе овладения физической культурой происходит формирование общеучебных 

умений, навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 

деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью, умения принимать творческие решения в процессе игр или соревнований. 

В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге при обучении двигательным 

действиям или объяснять правила игр, умение элементарно обосновывать качество выполнения 

физических упражнений, используя для этого наглядные образцы. У школьников развиваются 

организационные умения, связанные с самостоятельным выполнением задания, установлением 

последовательности упражнений при проведении утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, с изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний частоты 

сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе 

сверстников в процессе проведения игр и спортивных соревнований.  

Применяемые технологии: 
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-здоровьесберегающие; 

-игровые; 

-личностно -  ориентированные. 

Планируемые результаты освоения 

программы. 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения составлены с учетом 

возможностей учащихся основной физкультурной группы (не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке). 

Учащиеся должны знать: 

- об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр; 

-о способах и особенностях движений и передвижений человека; 

- об обучении движениям; 

- о терминологии разучиваемых упражнений; 

- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования закаливающих 

процедур, профилактике осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- о причинах травматизма на занятиях физкультурой и правилах его предупреждения; 

уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики, упражнений на развитие 

координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

-организовывать и проводить самостоятельные формы занятий, закаливающие процедуры; 

- взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физкультурой. 

демонстрировать свои скоростные, силовые способности соответственно возрастным 

нормативам 

Личностные результаты:  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей;  

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  

Метапредметные результаты:  

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;  

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления;  

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения;  

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения;  

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека;  

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;  

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность;  

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности.   
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Обучающиеся должны владеть компетенциями: 

 познавательной; 

 коммуникативной; 

 регулятивной; 

 личностной. 

 

Теоретические занятия 

     Физическая культура и спорт в России.  Массовый народный характер спорта в стране. 

Задачи развития массовой физической культуры. 

     Сведения о строении и функциях организма занимающихся. Основы пищеварения и 

обмена веществ. Краткие сведения о нервной системе. 

     Влияние физических упражнений на организм занимающихся волейболом. Влияние 

занятий физическими упражнениями на нервную систему и обмен веществ организма 

занимающихся волейболом. 

     Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль, предупреждение травматизма. 

Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в целях закаливания 

организма. Меры личной, общественной и санитарно-гигиенической профилактики, общие 

санитарно-гигиенические требования к занятиям волейболом. 

      Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в спортивной 

подготовке юных волейболистов. Виды соревнований. Понятие о методике судейства. 

     Общая и специальная физическая подготовка. Специфика средств общей и специальной 

физической подготовки. Специальная физическая подготовка в различные возрастные периоды. 

     Основы техники и тактики игры. Понятие о технике. Анализ технических приёмов (на 

основе программы для данного года). Анализ тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). 

Практические занятия 

Общая физическая подготовка 

-Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости;  

-совершенствование навыков естественных видов движений;  

Гимнастические упражнения.  

 -Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

 -Упражнения для туловища и шеи. 

 -Упражнения для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 - Бег. 

 - Прыжки. 

 - Метания. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры: 

Ходьба на лыжах и катание на коньках. 

 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения для привития навыков быстроты ответных действий. 

Подвижные игры. 

Упражнения для развития прыгучести. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёма и передач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач мяча. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих ударов. 

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Практические занятия по технике нападения 
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Контрольные игры и соревнования. Соревнования по волейболу. Установка игрокам перед 

соревнованиями. Разбор проведённых игр. Характеристика команды противника. Тактический 

план игры. 

Контрольные испытания. Сдача контрольных нормативов по общей, специальной физической 

и технической подготовленности. 

Экскурсии, походы, посещения соревнований. Экскурсии в музеи, на выставки. 

Туристические походы. Посещение соревнований по волейболу и другим видам спорта. 

Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Кол-во 

часов 

теория практика 

1. Теория в процессе 

занятия 
 

2. Практика:   

 Перемещения  и стойки   

 Передача и прием мяча сверху двумя руками   

 Приём и передача мяча снизу 

 
  

 Нападающие удары   

 Подача мяча   

 Блокирование   

 Индивидуальные действия 

 
  

 Групповые действия   

 Командные действия   

3. Контрольные испытания   

4. Подвижные, учебные и  

контрольные игры 
  

5. Практика  судейства   

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Хабарская СОШ №2» соответствует требованиям 

ФГОС СОО и разработана в соответствии с федеральной рабочей программы воспитания (п. 

130. «Федеральная рабочая программа воспитания» Федеральной образовательной программы 

СОО).Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления МБОУ «Хабарская СОШ №2», в том числе советов 

обучающихся, советов 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. 

 

Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

МБОУ «Хабарская СОШ №2», обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в МБОУ «Хабарская СОШ №2» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Хабарская СОШ №2» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

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 общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

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

(их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Хабарская СОШ №2» 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. 

Направления воспитания. 
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

- гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

- эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

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

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах  художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

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

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Раздел 2. Содержательный 

Уклад МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

«Хабарская СОШ №2» была основана в 1989 году. За эти годы в школе создана 

современная материальная база. Имеются столовая на 120 мест, актовый зал на 100 мест, 

спортивный зал, столярно-слесарная мастерская, кабинет технологии, кабинет информатики. 

Все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой и подключены к сети Интернет. 

      В школе обучается 501 обучающийся в 31 классах (вместе с филиалом), есть профильные 

классы (социально-экономический, универсальный профили), С 1 сентября 2021 года на базе 

школы открыт Центр образования естественнонаучной и технологической направленности 

«Точка роста». 

На сегодняшний день в школе реализуются программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Школа оборудована кабинетами для проведения 

учебных занятий, имеет свою библиотеку, спортивный зал, компьютерный класс и спортивные 

объекты на территории. В школе организовано горячее питание для учеников, соблюдаются 

условия охраны здоровья обучающихся, имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, а также имеются электронные образовательные 

ресурсы для обеспечения образовательного процесса. 

Для удовлетворения потребностей обучающихся в расширении социальных связей 

активно используем онлайн-платформы и ресурсы: АИС «Сетевой регион. Образование» 

(электронный дневник и журнал), «Учи.ру», «Российская электронная школа», АИС «ПФДО» и 

другие. Различная информация для обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей публикуется на официальном сайте. Воспитательное пространство школы 

представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых 

субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, родителями (законными 

представителями). 

       Деятельность коллектива направлена на формирование благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций. 

Для создания единого воспитательного пространства в рамках Программы инициируется 

взаимодействие образовательных, административных, общественных организаций села. 

      Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

      Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

праздник «День знаний», Посвящение в радужата, туристический слет, День учителя, акция 

милосердия «Протяни руку помощи», акция «Поздравление ветерана», фестиваль дружбы 

«Когда мы едины, мы непобедимы», праздник «Добра и чудес» посвященный Дню матери, 

День Эрудита, новогодний марафон, совместные родительские акции «Мама, папа, я – 

спортивная семья» , праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», праздник «Последний звонок». Через данные мероприятия 

осуществляется интеграция воспитательных целей и задач педагогов. 

 Воспитывающая среда школы. 

    Воспитывающая среда — это содержательная и динамическая характеристика уклада, 
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которая возникает вокруг общностей, основанных на заданных укладом ценностных 

основаниях. 

    Содержание воспитывающей среды определяется целью и задачами воспитания, 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Воспитывающая среда запускает и поддерживает процесс воспитания через осмысленные 

скоординированные педагогические усилия воспитывающих взрослых, управленческий ресурс, 

активную деятельность самих обучающихся. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда раскрывает 

ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе. Основные воспитывающие общности в 

школе: детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое 

условие полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы 

поведения, обучается вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить 

отношения.  

Основная цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, 

развивать стремление и умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать цели. В школе обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся разных возрастов, при возможности обеспечивается 

возможность взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных образовательных 

организациях. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Основная цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех участников; 

профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов 

семей обучающихся.  

Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

профессиональные. Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Требования к профессиональному сообществу школы: 

соблюдение норм профессиональной педагогической этики; 

уважение и учёт норм и правил уклада школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

уважение ко всем обучающимся, их родителям (законным представителям), коллегам; 

соответствие внешнего вида и поведения профессиональному статусу, достоинству 

педагога, учителя в отечественной педагогической культуре, традиции; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, общение с ними с 

учетом состояния их здоровья, психологического состояния при соблюдении законных 

интересов и прав всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогов; 

инициатива в проявлениях доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

внимание к каждому обучающемуся, умение общаться и работать с учетом 

индивидуальных особенностей каждого; 

быть примером для обучающихся при формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

побуждать обучающихся к общению, поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, ответственность. 
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Направления воспитания. Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания:  

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия, личной и общественной безопасности, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание: воспитание 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, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны и защиты окружающей среды;  познавательное направление 

воспитания: стремление к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и потребностей. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

одержания 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; 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

е учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

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

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

— интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая 
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учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 

мышления; 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

• освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь 

в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

• овладение  обучающимся  социальными,  регулятивными  и  коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

• формирование способности к осознанному выбору будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

• формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• воспитание у уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» строится на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются через реализацию двух 

моделей планов с преобладанием: 

• учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности; 

• с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий. 

Направления внеурочной деятельности: 

• информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном»; 

• занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

• занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся; 

• занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся; 
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• занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов; 

• 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. 

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. 

Часы внеурочной деятельности в МБОУ «Хабарская СОШ №2» используются на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско- 

патриотическое развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и 

социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, тьютор и 

т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или 

их законными представителями. в реализации различных видов и форм воспитательной 

деятельности педагоги ориентируются на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориента- ционной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

• проведение классных часов (в соответствии с планом классного руководителя) как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

диагностирование и наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
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человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Формы и виды работы: 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через тренинги общения, 

проводимые как школьным психологом, так и самостоятельно классным руководителем; 

• вовлечение детей во внеурочную деятельность, наделение общественными поручениями 

в классе, делегирование отдельных поручений; 

• ежедневный контроль посещения занятий; 

• контроль за свободным времяпровождением. 

• ежедневный контроль посещения занятий. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Работа классного руководителя с родителями/законными представителями обучающихся 

организуется в рамках общешкольной Программы по психолого- педагогическому 

просвещению родителей обучающихся МБОУ «Хабарская СОШ №2» и включает: 

• 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, общеобразовательной организации; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• привлечение родителей/законных представителей школьников к проведению 

общешкольных мероприятий для родителей (Родительский факультет, Дистанционный 

родительский клуб, День родителей и т.д.); 

• изучение особенностей воспитания детей в семье и выявление проблем для учёта в 
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планировании психолого – педагогической работы с родителями, формирование 

положительной установки на дальнейшую работу; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела – это главные традиционные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Основные дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

 Для этого в МБОУ «Хабарская СОШ №2» используются следующие формы работы. 

 На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума, в том числе в рамках Всероссийских конкурсов и 

проектов РДДМ «Добро не уходит на каникулы» и «РДДМ – территория 

самоуправления». 

 проводимые для жителей села/района и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих: «День пожилого человека», акция «Бессмертный полк», 

районная Спартакиада школьников.  

 участие во Всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДДМ, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

 На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: «День знаний», «День Учителя», «День самоуправления», Малые школьные 

Олимпийские игры, «День матери»,  «Новогодний переполох», «День Победы», 

«Последний звонок» и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

 «Посвящение в первоклассники», Торжественный приём пятиклассников в школьную 

организацию. 

 церемония награждения (по итогам года) школьников, педагогов и родителей за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

 На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных дел; 
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 проведение в рамках класса итогового анализа детьми основных школьных дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

 На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

 подготовки, проведения и анализа основных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 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 основном 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 (межпоселенческая библиотека, Дом культуры, спорткомплекс 

«Олимпийский», районный музей); 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, библиотеку, 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, 

слёты 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» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Хабарская СОШ №2», 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Алтайского края, Хабарского района (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики Алтайского края; 

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
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Российской Федерации; 

- размещение карт России, Алтайского края, Хабарского района (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, Алтайского края, 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, Алтайского 

края, Хабарского района, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

- организацию и поддержание в школе 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 помещениях школы 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, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

- разработку и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), 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 школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при школе; 

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

- 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 др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих направлений 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Просветительская функция – научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие 

с детьми. 

- Консультативная функция – совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и учебных 
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навыков. 

- Коммуникативная функция –обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, 

опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей. 

2. Вовлечение родителей в организацию учебно-воспитательного процесса 

3. Мониторинг 

- диагностика, мониторинг результатов 

Основные виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

1. Общешкольные и классные родительские собрания, где родители являются 

активными и заинтересованными участниками обсуждения. 

Цели собраний: 

- повышение педагогической культуры родителей, пополнение их знаний по вопросам 

воспитания ребенка в семье и школе; 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного процесса в 

школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ о проводимых внеурочных 

мероприятиях, факультативах, кружках, курсах внеурочной деятельности и т.п.); 

- содействие сплочению родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедеятельность 

класса и школы; 

- выработка единых требований к воспитанию детей в семье и школе. 

2. Общешкольный Родительский совет/Родительский комитет и классные 

родительские комитеты, участвующие в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей 

3. Родительский  комитет – это форма психолого-педагогического просвещения 

родителей. Занятия Комитета помогают вооружить родителей необходимыми 

знаниями, основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания с учетом возраста и запросов родителей, способствует 

установлению контактов родителей с общественностью, семьи и школы, 

взаимодействию родителей и учителей в учебно-воспитательной работе. 

Цель работы Родительского комитета: содействие расширению педагогической 

компетенции родителей в вопросах воспитания, образования и поддержки здоровья детей, 

выработка единого взгляда семьи и МБОУ «Хабарская СОШ №2» на сущность процессов 

воспитания и образования с целью создания оптимальных условий для развития личности 

ребенка. 

4. День открытых дверей, во время которого родители могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно- воспитательного процесса в школе; 

Цель: создание условий для осмысления родителями значимости различных семейных 

факторов для состояния и развития ребёнка и для побуждения к изменению семейной ситуации 

в позитивную сторону. 

5. Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

6. Обучающие вебинары, родительские собрания всероссийского, краевого уровня, 

организованные для родителей по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
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Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся старших 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 организация и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся, 

Совета старшеклассников) избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления общеобразовательной организацией; 

 защита 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 

общеобразовательной организации. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Целью профилактической работы школы является снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных обучающимися школы. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации 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, 

коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

 разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организация межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации 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.); 

 организация превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

 профилактика правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
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альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.); 

 профилактика расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ, дети-

инвалиды). 

 

Социальное партнёрство 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» взаимодействует со следующими организациями: 

- МБУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МБУК «Многофункциональный культурный центр»; 

- МБУДО «Хабарская детская школа искусств»; 

- МБУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»; 

- МБУК «Хабарская межпоселенческая модельная библиотека»; 

- МБУК «Хабарский историко-краеведческий музей». 

Школа осуществляет постоянное межведомственное взаимодействие с органами и 

службами системы профилактики: КДН, ПДН, ГИБДД, Центром социальной помощи семье и 

детям. 

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, Хабарского района, Алтайского края, 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. 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «Профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности, создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире. 
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Эта работа осуществляется через: 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

существующих профессиях и условиях работы; 

профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

 

-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

ах различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Система дополнительного образования играет огромную роль в воспитании, 

формировании и развитии успешной личности подростка. Дополнительное образование 

направлено на поддержку процесса общего развития человека, удовлетворения познавательных, 

творческих и коммуникативных потребностей растущей личности. 

В основе функционирования психолого-педагогической и социокультурной системы 

дополнительного образования в МБОУ «Хабарская СОШ №2» - идея системы развивающей 

среды, призванной обеспечить оптимальные условия для реализации интеллектуальных, 

творческих, личностных способностей каждого ребенка. Такой подход к деятельности 

позволяет выстроить непрерывные связи образования – от уровня формирования интереса 

детей к избранному виду деятельности до уровня профессионально ориентированной 

индивидуальной работы по формированию творческой самостоятельности. 

Система  дополнительного  образования  обучающихся  позволяет  сохранять  и укреплять 

физическое и психическое здоровье детей, воспитывать устойчивый интерес к познавательной 

деятельности, высокий уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 

Своеобразие дополнительного образования в МБОУ «Хабарская СОШ №2» проявляется: 

• в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

• в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 

• в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

• в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 

дополнительных образовательных программ; 

• в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

Дополнительное образование осуществляется: 

На внешкольном уровне: 

• через вовлечение обучающихся во всероссийские, региональные и муниципальные 

программы дополнительного образования (очные, очно-заочные, дистанционные, заочные) 

целью которых является удовлетворение познавательных интересов детей и их потребностей в 

социальных связях, творческой самореализации и саморазвитии в разновозрастном коллективе 
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единомышленников (программы ДО краевого детского технопарка «Кванториум 22», алтайских 

детских экологического и туристско-краеведческого центров и др.) 

На школьном уровне: 

• через реализацию долгосрочных и краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско- краеведческой, социально-гуманитарной. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ строятся на 

следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с рабочими программами курсов в 

объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры, мастерские, школы), а также индивидуально. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Формы 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» и филиалом школы самостоятельно. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальными нормативными 

актами МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

• через деятельность Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста». 

 Целями создания Центра «Точка роста» являются: совершенствование условий для 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности; расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической 

отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в работу объединений в рамках 

дополнительного образования; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в выборе направления, 

программы, объединения дополнительного образования. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ «Хабарская СОШ №2» детские общественные объединения - 

это добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

На базе «МБОУ «Хабарская СОШ №2» осуществляют деятельность следующие основные 

детские объединения: 

1. Первичное отделение Российского движения детей и молодёжи «Движение 

первых». 

Основные цели деятельности первичного отделения РДДМ - создание возможностей для 

всестороннего развития и самореализации, подготовка к полноценной жизни в обществе, 

включая формирование их мировоззрения на основе традиционных ценностей, развитие 

творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, 
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трудолюбия, бережного отношения к природе, чувства личной ответственности перед 

нынешним и будущими поколениями за свою судьбу и судьбу Отечества. 

Деятельность движения основывается на принципах добровольности участия в движении, 

равенстве прав участников движения и учёте их индивидуальных особенностей, открытости, 

непрерывности и систематичности деятельности движения, а также её преемственности по 

отношению к участникам движения разных возрастов. 

Участниками Движения могут быть несовершеннолетние лица, обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, а также 

совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего и (или) среднего 

профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга 

участников-обучающихся (участники-наставники). 

Первичное отделение реализует проекты Движения, организовывает и проводит 

конкурсы, форумы и иные мероприятия для участников Движения и иных граждан с учетом их 

возрастных особенностей. 

2. Подростковое объединение добровольцев - Волонтёрский отряд, участвующих в 

творческой, социально полезной, социально значимой деятельности. 

Цель волонтерского движения в школе - развитие у обучающихся высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо общества и привлечения их к 

решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Направления деятельности волонтерского отряда: 

• социальное; 

• экологическое; 

• культурное; 

• спортивное; 

• событийное. 

Название волонтерского отряда каждая школа - филиал «МБОУ «Гальбштадтская СОШ» 

определяет самостоятельно. 

3. Юнармейский отряд – школьное объединение участников юнармейского 

движения на базе МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

Юнармейский отряд в школе - коллектив детей, действующий на принципах 

самоуправления, который работает непрерывно, реализует социально-значимые дела, участвует 

в соревнованиях, военно- спортивных играх, акциях и др. 

Общее руководство юнармейским отрядом в общеобразовательной школе осуществляет 

координатор – лицо (сотрудник, учитель и т.п.), назначенный приказом директора школы. 

Участниками юнармейского отряда могут быть обучающиеся школы, достигшие 8-ми летнего 

возраста и изъявившие желание участвовать в юнармейском движении. 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у школьников самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников - в музей, в библиотеку, на 

предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий); 

 экскурсионные туры по городам и сёлам России с целью расширения культурного 
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кругозора детей, воспитания их в духе патриотизма, высокой морали, любви и уважения к 

истории страны; 

 летний поход в рамках пришкольного лагеря с дневным пребыванием, ориентированный 

на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе 

(программа похода может включать робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы). 

 

Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, способствующей 

саморазвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе совместной деятельности. 

Музей призван способствовать формированию гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению 

учебно-практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования. 

Цель деятельности музея: формирование чувства ответственности за сохранение 

национальной истории и культуры, гордости за свою школу, сопричастности к прошлому и 

настоящему малой Родины. 

Направления деятельности музея: 

Собирательная деятельность. Организация собирательской работы. Мероприятия по 

сбору материалов (экспедиции, походы, стационарный поиск). Встречи с участниками и 

очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, фотографирование. Переписка с 

земляками, проживающими за пределами села, района, родного края. Посещение района 

исследования, изучение данного вопроса на месте, фотографирование зданий и других 

исторических объектов. Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

Учёт и хранение фонда. Ведение качественных и полных записей в инвентарной книге, 

составление актов приёма экспонатов. Составление этикеток к экспонатам. 

Экспозиционная деятельность. Составление тематико-экспозиционного плана. 

Оформление экспозиций: художественное, эстетическое оформление, оборудование, 

техническое оснащение, оформление этикетажа (текстов и аннотаций). 

Экскурсионно-массовая работа. Экскурсии, лекции, уроки, индивидуальные посещения 

музея. Подготовка экскурсоводов, лекторов из учащихся школы, активистов музея. Другие  

виды экскурсионно-массовой работы: тематические вечера, встречи, устройство передвижных 

выставок, выезды с агитационно-пропагандистской целью и т.п. Создание книжек-буклетов, 

видео экскурсий по экспозициям, материалам школьного музея; создание презентаций 

PowerPoint по материалам архива музея; разработка сценариев мероприятий, программ, 

викторин конкурсов и т.д. 

Общественно-полезная работа. Общественно-полезная работа с населением. Охрана и 

пропаганда памятников истории и культуры. 

Исследовательская деятельность. Написание ученических исследовательских работ, 

докладов и рефератов. Участие в районных и краевых научно-практических и краеведческих 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.п. 

Краеведческая работа. Школа, как социальный институт, своим главным 

предназначением обучать и воспитывать располагает к тому, чтобы различные формирования 

музейного типа (краеведческие уголки, залы, выставки и музеи) по-своему могли бы оживить 

учебный процесс, приобщить детей к истории малой родины, а значит, и Отечества, привить 

навыки исследовательской работы. Следует выделить три главных направления краеведческой 

работы школы: семья, школа, родной край. 

Семья. В силу разных причин во многих семьях практически не сохранились архивы 

предков (письма, документы, личные дела, награды и т.п.). Сегодня чрезвычайно важно 

внедрить в жизнь семьи элементы музейной культуры, оказать помощь в формировании 

семейных коллекций, домашних архивов, благодаря чему могла бы воспитываться любовь к 

родному дому (в широком смысле этого понятия). 

Основными направлениями исследовательской деятельности могут быть: 

 Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода в виде родословного 
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древа - посильное дело для любого школьника. Простейшие методики позволяют обучить 

исследовательским приемам с генеалогическими источниками. Совместная деятельность в этой 

сфере позволит спасти многие ценные реликвии из домашнего архива, объединит людей разных 

поколений.  

 Судьба семьи в судьбе страны. Многие школьники не знают, где работают их родители, 

дедушки, бабушки, они никогда не были в местах их детства, на родовых кладбищах, это ещё 

один разъединяющий людей фактор. А ведь знакомясь с улицами города, где прошли годы 

жизни близких, дети глубже, душевнее узнают свой родной край, теснее сближаются с 

родными. Еще более усилят эти добрые чувства совместное фотографирование, зарисовки мест 

жизни близких. 

 Семейный архив. Выявляя интересные с точки зрения краеведа предметы, ребята вместе 

со старшими членами семьи приступают к формированию семейного архива: заводят и 

подписывают конверты, тематические папки, заполняют вещицами небольшие коробки, 

составляют «легенды». Постепенно создается основа для небольшого домашнего музея. 

Хорошо, если первым музеем для каждого человека станет домашний музей. 

Школьный музей отбирает наиболее интересные материалы для выставок (с 

последующим возвращением в семью). Примерная тематика выставок: «Наши семейные 

реликвии», «Орден в моем доме», «Старая фотография», «Фотографии рассказывают», 

«Профессии наших родителей» и др. В результате краеведческая работа будет способствовать 

повышению престижа семьи, укрепит родственные связи, поможет воспитать чувство гордости 

за своих предков. 

Родной край. Сохранение исторической памяти и наследия, развитие интереса к истории 

русского народа, Хабарского района, села Хабары. 

Школа. Каждый человек проходит через школу, которая могла бы стать хранилищем 

памяти о людях, учившихся в ней. Собранные материалы о школе со временем станут 

бесценным достоянием ушедшей эпохи. В какой-то степени школа может выполнять функции 

архива. Здесь уместно, прежде всего, говорить о создании истории самой школы. И тут никто, 

кроме учителей и учеников, не составит ее полноценную летопись. В связи с этим необходимо 

собирать следующие материалы: 

- изображения школы в разные годы ее существования (рисунки, фотографии, планы, 

макеты); 

- свидетельства школьной жизни как процесса (своеобразная летопись образования); 

- атрибуты школьной жизни разного времени (учебники, тетради, дневники, ручки и т.п.); 

- детские сочинения, творческие работы. 

Актуальна такая форма литературного творчества, как литературный альманах 

(рукописный или набранный на компьютере). В нем могут быть следующие разделы: «День за 

днем», «Самое-самое», «Из истории нашей школы», «Вести из классов», «Трибуна учителя», «В 

моей семье», «Прошу слова!», «Пишем историю сами» и т.п. 

 

Раздел 3. Организационный 

Кадровое обеспечение. Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. 

Это обеспечивает более качественное и результативное преподавание и воспитание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической деятельности - 

способствует организации работы в системе подготовки и повышения квалификации, а также в 

выборе новых подходов к преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор наиболее 

приемлемых методик и технологий воспитания. С одной стороны, такое положение гарантирует 

высокий качественный воспитательный потенциал коллектива. С другой стороны, в последние 

годы наблюдается омоложение педагогических кадров. Деятельность школы по развитию 

кадрового потенциала: в условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении главного результата – качественного образования и воспитания школьников играет 

профессионализм педагогических и управленческих кадров. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 
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 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

 создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

 обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

 создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 оснащение материально-технической базы; 

 использование рациональных педагогических нагрузок; 

 помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 сопровождение педагогов по теме самообразования. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения в области воспитания, организация 

научно-методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых 

потребностей образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем 

среди педагогического коллектива: 

 через регулярное проведение и участие в семинарах-консультациях, 

 через научно-методические пособия, в том числе информационные цифровые 

платформы; 

 через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя предъявлялись следующие 

требования: 

 умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

 умение проектировать, распределять цели; 

 умение организовать и анализировать деятельность; 

 умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме;  

 умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

 нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе 

проблемы, над которыми работает школа; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и классных 

руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

 нормативных документов; 

 научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

 изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

 глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в 
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школе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества 

подготовки учащихся; 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в школе: 

 

№ Занимаемая должность Количественный состав 

1. Директор школы 1 

2. Заместитель директора по УВР 1 

3. Заместитель директора по ВР 1 

4. Педагог-организатор 1 

5. Педагог- психолог 1 

6. Педагог-библиотекарь 1 

7. Классные руководители 38 

8. Преподаватель ОБЗР 1 

9. Учителя физической культуры 3 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

   Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

   Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания осуществляется 

на основании следующих локальных актов: 

 Основная общеобразовательная программа образования; 

 Учебный план; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной образовательной программы; 

 Рабочие программы педагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в 

образовательном учреждении). 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В школе созданы особые условия воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (дети из семей мигрантов, беженцы и др.), одарённые дети, дети с отклоняющимся 

поведением. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности задачами являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 
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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. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (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, 
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возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 

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 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 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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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), классными руководителями. 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 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; 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта деятельности классных руководителей, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе, педагогом-организатором) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в общеобразовательной организации. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, направлена на коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптациюи обучающихся, помощь в освоении ими программы среднего общего 

образования, в том числе адаптированной. 

Программа коррекционной работы обеспечивает обучающимся: 

• выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся с 

ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимися с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возмоностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе среднего общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

Цель программы: создание системы психолого-медико-социально-педагогической 

помощи обучающимся для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в 

развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи программы: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 
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оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

• определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

• разработка и использование рабочих программ коррекционных учебных курсов, 

учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), психолого-педагогического консилиума МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

(ППк)); 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

осуществляется на основе специальных принципов, ориентированных на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного 

профиля в решении проблем этих детей; 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в 

обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

 • принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Для реализации требований к программе коррекционной работы, обозначенных в ФГОС 

СОО, в школе создана рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, логопед, социальный педагог. 

Программа  коррекционной  работы  разработана  рабочей  группой МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» поэтапно: 

На подготовительном этапе определено  

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, проанализирован состав 

обучающихся с ОВЗ в школе (в том числе - инвалидов, также школьников, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставлены 

результаты обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; 

разработан фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную 

ситуацию. 

На основном этапе  

разработаны общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрыты направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, специальные 

требования к условиям реализации программы коррекционной работы. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в рабочих коррекционных 
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программах. 

На заключительном этапе проведена внутренняя экспертиза программы, ее доработка; 

прошло обсуждение хода реализации программы на психолого-педагогическом консилиуме, 

методических объединениях педагогов, работающих с подростками с ОВЗ. 

Для реализации программы коррекционной работы в МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

создана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом,), регламентируются локальными 

нормативными актами МБОУ «Хабарская СОШ №2», уставом; реализуются преимущественно 

во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МБОУ «Хабарская СОШ №2» осуществляются медицинским 

работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе, заключен договор с КГБУЗ 

«Центральная районная больница Хабарского района» на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в школе осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами организации, с педагогами класса, в случае необходимости - с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической службы 

МБОУ «Хабарская СОШ №2». 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений 

деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения является психологическая 

подготовка школьников к прохождению итоговой аттестации. 

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
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обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» (ППк). Его цель - уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 

обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой 

продвижения школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно 

вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы коррекционной работы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьников дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, педагоги и представитель администрации, (при 

необходимиости приглашается медицинский работник). Родители уведомляются о проведении 

ППк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

• первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

• диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

• диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению; 

• диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной 

программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

специалистами и педагогами шклы, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения 

обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно- деятельностной тактики 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников и других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социального педагога и др.) и специалистов: логопеда, 

педагога-психолога, медицинских работников; с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования; организациями дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражена в учебном плане освоения основной 
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образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-

предметник составляет и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществляет отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные 

методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 

деятельности. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам 

внеурочной деятельности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития 

потенциала школьников. 

  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную 

программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов 
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решения практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, ее 

оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их 

индивидуальных способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а 

также успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях 

и возможностях; 

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых 

возможностях. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования. Выпускники имеют право 

добровольно выбрать формат выпускных испытаний - единый государственный экзамен или 

государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на прохождение 

итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть 

образовательной программы среднего общего образования и (или) отчисленные из 

образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

III . Организационный раздел 

3.1   Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Хабарская СОШ №2» является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта и разработан в соответствии с 

федеральным учебным планом (п. 131. «Федеральный учебный план среднего общего 

образования» Федеральной образовательной программы СОО). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Режим работы МБОУ «Хабарская СОШ №2» - 5-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 2 года составляет не менее 2170 академических часов и не 

более 2516 академических часов. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Учебный план профиля обучения или индивидуальный учебный план содержат не менее 

13 учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности и защиты Родины») и 

предусматривает изучение не менее 2 учебных предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. При этом образовательная организация самостоятельно распределяет количество 

часов, отводимых на изучение учебных предметов. 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: социально-экономического, универсального. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, часов внеурочной деятельности или за счёт посещения обучающимися спортивных 

секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам 

спорта. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 по окончании 1,2 полугодия – полугодовая; 

 по окончании учебного года – годовая. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности) осуществляется в виде «зачет-незачет». 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа. В МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
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Недельный учебный план социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

11а класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика  

и информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 4 4 

Геометрия У 3 3 

Вероятность и статистика У 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание У 4 4 

География Б 1 1 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 

  Индивидуальный проект     

ИТОГО   32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  2 3 

Учебный кус «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

 1 1 

Учебные недели   34 34 

Всего часов   33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

34 34 

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого  

2312 2312 

 

Недельный учебный план универсального профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

11 класс 

Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык  Б 2 2 
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литература Литература У 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б 3 3 

Геометрия Б 1 1 

Вероятность  

и статистика 

Б 1 1 

Информатика Б 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Биология У 3 3 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 

  Индивидуальный проект     

ИТОГО   31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  3 6 

Учебный кус «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

 1 1 

Учебные недели   34  

Всего часов   32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами  

34  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-х 

классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого  

2244 2244 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Всего 

 

10 

класс 

11 

класс 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Б 2 3 5 

Геометрия Б 2 1 3 
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Вероятность  

и статистика 

Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология У 3 3 6 

Общественно-

научные предметы 

История  Б 2 2 4 

Обществознание У 4 4 8 

География Б 1 1 2 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Б 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура Б 3 3 6 

  Индивидуальный 

проект 

  1   1 

ИТОГО   32 31  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  2 3 5 

Учебный кус «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

  1 1 

Учебные недели   34 34  

Всего часов   32 32 64 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

соответствии с действующими санитарными правилами 

и нормами  

34 34  

Общая допустимая нагрузка за период обучения в 10-11-

х классах в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами в часах, итого  

2244 2244 

 

3.2  Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ «Хабарская СОШ №2» соответствует требованиям 

ФГОС СОО и разработан в соответствии с федеральным календарным учебным графиком 

(п.132. «Федеральный календарный учебный график» Федеральной образовательной 

программы СОО). 

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 

составляет 34 недели. 

Начало учебного года - учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Окончание учебного года - учебный год заканчивается 26 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. 

Для 11 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул составляет не менее 7 календарных дней. 
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Продолжительность учебных четвертей составляет: 

• I четверть - 8 учебных недель; 

• II четверть - 8 учебных недель; 

• III четверть - 11 учебных недель; 

• IV четверть - 7 учебных недель. 

Продолжительность каникул составляет: 

• по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней; 

• по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней; 

• по окончании III четверти (весенние) - 9 календарных дней; 

• по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2,3,4 уроков) - 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

не менее 20-30 минут, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучение которых осуществляется по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составляется с учётом мнений участников 

образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

• полугодовой - последняя неделя каждого полугодия; 

• годовой - последняя неделя учебного года 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

3.3 План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО и 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

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

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднего общего образования). 

МБОУ «Хабарсая СОШ №2» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
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внеурочной деятельности на соответствующий уровень образования. 

Цель плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

напрвления и содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

• поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

• совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

• формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

• повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

• развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

• поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

• формирование культуры поведения в информационной среде. 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.   

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным поступкам. 

 На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11 классе. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
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в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения,  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства  

с общественными организациями и объединениями. 

отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся план внеурочной деятельности в МБОУ «Хабарская СОШ №2» модифицируется 

в соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, социально-

экономическим, технологическим, универсальным. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) 

предполагает: 

организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации профессионального 

и высшего образования для уточнения индивидуальных планов обучающихся в сфере 

продолжения образования. После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни 

ученических сообществ, проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ, рефлексия обучающимися собственных впечатлений о посещении 

образовательных организаций. 

Вариативный компонент прописывается по отдельным профилям. 

В рамках реализации социально-экономического профиля в осенние (зимние) каникулы 

10 класса организуются экскурсии на производства, в банки, в экономические отделы 

государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и коллективные 

учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса 

осуществляется подготовка к экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся в социально-

экономической сфере (приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя обучающимися в 

сфере профессиональной коммуникации с широким кругом партнеров), реализуются групповые 

социальные и экономические проекты (например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 
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подготовка к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и 

защита групповых проектов («проект профессиональных проб», «предпринимательский 

проект», «социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана), в 

ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов организуются 

временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной деятельности 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия 

в исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России, организация «зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

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, 

художественные, музыкальные и спортивные студии, соревновательные мероприятия, 

дискуссионные клубы, секции и пр. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ «Хабарская СОШ №2» строится на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают 

участие все педагогические работники школы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

могут использоваться ресурсы других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 



[Введите текст] 

организации дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные, детские общественные объединения и иные организации, 

обладающие необходимыми ресурсами. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, но и на территории другого 

учреждения, участвующего во внеурочной деятельности (спортивный комплекс, музей, театр и 

другие). 

Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне СОО 

является план внеурочной деятельности. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках тематических образовательных  

программ. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1-2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

В зависимости от конкретных условий реализации рабочих прорамм учебных курсов 

внеурочной деятельности, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации учебных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется в виде «зачет-незачет». 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» может осуществлять зачет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе в организациях дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта. 

Образовательная программа МБОУ «Хабарская СОШ №2» включает план внеурочной 

деятельности, который ежегодно утверждается приложением к ООП СОО. 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Наименование курсов внеурочной деятельности Формы организации Объем/ Класс 

10 11 

Информационно-просветительские занятия, направленные на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине 
Разговоры о важном Классный час 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 
Россия – мои горизонты Классный час 1 1 

Занятия внеурочной деятельности по учебным предметам 
Избранные вопросы математики Работа с задачами, 

математические игры 
1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитиии способностей и 

талантов 
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Волейбол Спортивные игры, 

соревнования 

1 1 

Баскетбол Спортивные игры, 

соревнования 

1 1 

ВСО «Арсенал» Спортивные игры, 

соревнования 

1 1 

Школьный театр Студия 1 1 
Школьный музей Проекты, мастер-

классы 
1 1 

Туристический клуб «Азимут» Игры, походы, 

тренинги 
1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся 
Умей вести за собой Игря, тренинги, 

встречи 

1 1 

Школьное сообщество «Радуга» Общественно-

полезные практики, 

игры, тренинги 

1 1 

Детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия» 
Общественно-

полезные практики, 

игры, тренинги 

1 1 

 

3.4  Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы разработан в соответствии с федеральном 

календарным планом воспитательной работы (п.134. «Федеральный календарный план 

воспитательной работы» Федеральной образовательной программы СОО). 

Федеральный календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста. 
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Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг  

за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий год  

10-11 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравству, школа!» 

10-11           1.09. Заместитель директора 

по ВР 
Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11            сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 
Акция «Беслан .мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора 

по ВР 
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Открытие школьной спартакиады. 
Осенний кросс 

10-11             сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятие к международному 
Дню распространения 

грамотности 

10-11 08.09.2021 Учителя русского 

языка и литературы 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Акция «Друзья наши 

меньшие» Всемирный день 

защиты животных 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс.  
10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

10-11 октябрь Учитель биологии 

День интернета 10-11 октябрь Учитель информатики, 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным 

и национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства,День словаря, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ). 

10-11 ноябрь- 
декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Выставка рисунков, 

фотографий, акция по 

поздравлению мама с Днем 

матери, праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 
дню инвалидов 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 
праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь классные руководители 

Лыжный марафон 10-11 январь Учитель физкультуры 
КТД «Масленица» 10-11 март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
8 Марта в школе:, выставка 

рисунков, акция по 

поздравлениюмам, бабушек, 

девочек.  

10-11 март Заместитель директора 

по ВР,  
классные 

руководители 
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«День самоуправления» 10-11 март Заместитель директора 

по ВР,  
классные руководители 

Весенняя неделя добра 10-11 апрель Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
День космонавтики 
 

10-11 апрель классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 
(по отдельному плану) 

10-11             май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 
классные руководители, 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 
Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора 

по ВР 
                           Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в школьное 

ученическое самоуправление , 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 

Рейд  по проверке внешнего 
вида обучающихся  

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 
Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 
за год 

10-11 май Заместитель директора 

по ВР 

                          Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
Время 

 
Ответственные 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, посещение 
«Ярмарок профессий» 

диагностика и т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

                       Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 
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Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной  газеты.  

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР  
Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
 

                                          Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный конкурс «Самый 

классный класс» 
10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Беслан, мы помним» 10-11           сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Мы рядом» 10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11            февраль Заместитель директора 

по ВР 

Весенняя Неделя Добра 10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

                       Экскурсии, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

 Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 
10-11 05.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Посещение театров  10-11 В течение года Классные 

руководители 
Экскурсия в музей 10-11 В течение года Классные 

руководители 
Поездки на представления 

в драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музей, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 
                                                 Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Оформление классных 

уголков 
10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 
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Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 
                             Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «День знаний», 

«День открытых дверей» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, май Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора 

по ВР 
Индивидуальные 

консультации 
10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики 

с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения 
детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 
(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога ) 

 

3.5 Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Система условий реализации программы ООО МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования, в т.ч. адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в т.ч. одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
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предметных, мета- предметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

- формирование 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 основного общего образования и условий её 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 её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом 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 организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы ООО в рамках сетевого 

взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий реализации образовательной деятельности. 

№ Наименование организации 

(юридического лица), 

участвующего в реализации 

сетевой образовательной 

программы 

Ресурсы, 

используемые при 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

Основания 

использования 

ресурсов 

(соглашение, 

договор и т. д.) 

1 МБУ ДО «Центр детского творчества» Кружки, секции Соглашение 

2 МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» 

Кружки Соглашение 

 

3 

МБУДО «Хабарская детская школа 

искусств» 

Кружки, студии Соглашение 

4 МБУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа» 

Секции Соглашение 
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5 

Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Олимпийский» 

Секции Соглашение 

6 МБУК «Хабарская межпоселенческая 

модельная библиотека» 

Лекции, экскурсии, 

беседы 

Соглашение 

7 МБУК «Хабарский историко-

краеведческий музей» 

Лекции, экскурсии, 

беседы 

Соглашение 

 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Для обеспечения реализации программы  среднего общего образования МБОУ «Хабарская 

СОШ №2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Уровень квалификации педагогов следующий: высшая категория – 61% педагогов, первая 

категория – 29% педагогов, без категории – 10% педагогов. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

№

 п/п 

Специалисты Функции Кол

-во 

спе

циа

лис

тов 

1 Директор Осуществляет руководство образовательной организацией в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом ОО. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу 

ОО. Обеспечивает реализацию ФГОС, федеральных 

государственных требований. 

1 

2 Заместитель 
директора 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности ОО. Координирует работу преподавателей, 

других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности ОО. 

2 

3 Руководитель 
филиала 

Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности филиала. Координирует работу преподавателей, 

других педагогических и иных работников, а также 

разработку учебно-методической и иной документации,   

необходимой для деятельности филиала ОО 

1 

4 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 учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках ФГОС, современные 

образовательные технологии,  включая  информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. 

28 
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5 Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе 

воспитания и обучения в ОО. Содействует охране прав 

личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы ОО и 

осуществляет превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 

и принимает меры по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционного, 

реабилитационного, консультативного). Оказывает 

консультативную помощь обучающимся, их родителям 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также ЦОР 

1 

6 Педагог- 

организатор 

Оказывает содействие развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Изучает возрастные и психологические 

особенности, интересы и потребности учащихся в школе 

и по месту жительства, создавает условия для их 

реализации в разных формах творческой деятельности, 

применяя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит занятия, 

воспитательные и другие мероприятия, учитывая 

достижения в области педагогической и психологической 

наук, а также современных информационных технологий 

и методов обучения.  

1 

7 Педагог-
библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательных отношений в МБОУ 

«Хабарская СОШ №2» реализуется как один из компонентов целостной системы 

образовательной деятельности в тесном сотрудничестве со всеми участниками образовательных 

отношений, ориентировано на учащихся, педагогов, администрацию, родителей. Все 

мероприятия психолого-педагогического сопровождения направлены на содействие по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, обеспечение оптимального учебно-

воспитательного процесса. 

Исходя из задач школы, были определены направления и содержание психолого- 

педагогического сопровождения. 

Одним из важнейших видов деятельности является диагностическая работа, нацеленная на 

изучение индивидуальных способностей, определение факторов нарушений в развитии учащихся 

на протяжении всего периода обучения в школе. Проводится мониторинг актуального состояния 

познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, адаптации учащихся, на этапе 
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поступления в школу. Диагностическая работа способствует раннему выявлению причин 

возникновения проблем в обучении и развитии; определению сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционно-развивающей 

работы. 

Помимо групповых занятий ведется и индивидуальная работа с детьми, нуждающимися в 

психологической поддержке. 

Содержание всех коррекционно-развивающих занятий и тренингов направлено на охрану 

и укрепление здоровья учащихся, коррекцию нарушений развития, формирование социально- 

коммуникативных умений и навыков. 

Просветительская деятельность направлена на формирование психологической культуры 

педагогов, родителей, учащихся и осуществляется через выступления педагога- психолога на 

педагогических советах, родительских собраниях, классных часах, стендовую информацию. 

Важным направлением в психолого-педагогическом сопровождении также является 

консультационная деятельность, цель которой - оказание помощи учащимся, их родителям и 

педагогам в решении актуальных задач развития, социализации, учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений. Консультирование носит характер индивидуальной или групповой работы, 

проводится по запросу или по результатам психодиагностических исследований. 

Основными вопросами, с которыми обращаются на консультацию участники 

образовательных отношений, являются: преодоление затруднений в учебе, общении или 

поведении; развитие желания учиться; развитие отношений в детских коллективах; повышение 

уровня педагогического мастерства учителей; развитие способностей, черт характера, 

возможностей самоопределения и личностного развития; нормализация отношений в семье; 

помощь старшеклассникам в выборе профессии. 

В рамках экспертной деятельности осуществляется посещение уроков с целью изучения 

психологического климата на уроке. В результате анализа проведенных исследований даются 

методические рекомендации по оптимизации психологической атмосферы на уроке, 

нормализации отношений между учащимися и педагогами. 

Также в рамках экспертной деятельности педагог-психолог принимает участие в 

психолого-педагогическом консилиуме. Основная задача данного участия - выявление характера 

и причин отклонений в интеллектуальном развитии учащихся, причин затруднений в обучении и 

поведении. По результатам ППк определяются учащиеся «группы риск» и разрабатывается 

коррекционно-развивающий план сопровождения данных детей. 

 

Комплекс мероприятий по созданию психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы 

№ Направление Мероприятие Ответствен
ные 

Сроки Ожидаемые 
результаты 

1 Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности 
педагогических и 

в рамках семинаров для 

учителей; в рамках 

педагогических советов; 

индивидуальное 

консультирование; 

родительские собрания, 

Оформление стенда, 
памятки, буклеты 

зам. 

директора 

по УВР, 

педагог 

психолог 

в 

течени

е года 

информацио 

нные 

материалы, 

рекомендац 

ии 

 административных 
работников, родителей 
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2 2.1.Направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса: 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья обучающихся 

Дифференциация  

индивидуализация 

обучения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни (вопросы экологической 

культуры, здорового и 

безопасного поведения»). 

Педагог 

психолог, 

в 

течени

е года 

Формирова

н ие 

понятий и 

представле

н ий о 

психологич

е ском 

здоровье. 

 2.2. Дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

Обеспечение индивидуального 

подхода в обучении и во 

внеурочной деятельности 

Педагог- 

психолог, 

учителя 

начальных 

классов 

В 
течени

е года 

Диагностик

а 

составлени

е 

индивидуал 

ьных 

образовате

л 
ьных 
маршрутов 

 2.3.Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

выявление и поддержка 

одаренных детей, детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Диагностика по плану 

педагога- психолога и по 

запросу; анкетирование уч-ся, 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей по 

одаренности, мониторинг 

личностного 

развития, творческого 

потенциала. 

 

Представление  на ПМПК, 

формирование толерантности к 

детям с ОВЗ, групповая и 

индивидуальная работа с 

детьми с ОВЗ (диагностика, 

консультирование, 

просвещение, профилактика, 

коррекционно- 
развивающие занятия) 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

ли зам. 

директора 

по ВР 

В 
течени

е года 

Информаци 

онная 

справка  по 

результата

м 

диагностик

и банк 

данных, 

беседы, 

рекомендац 

ии, 

рейтинг 

участия 

 2.4.Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде и 

в среде сверстников 

Консультации учащихся, 
родителей, педагогов, 

формирование навыков 

общения в рамках внеурочной 

деятельности, общешкольных 

и классных 
мероприятий 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководите

ли 
педагог 
организато
р 

В 
течени

е года 

Динамика 

уровня 

воспитанно

с ти 

учащихся 
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 2.5 Поддержка детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Занятия с элементами тренинга 

в рамках программы, 

тестирование 

Педагог 

психолог, 

классные 

руководите

ли педагог 

организато

р 

В 
течени

е года 

развитие 

лидерских 

качеств, 

творческог

о 

мышления, 

самостояте

л 
ьности 

3 Наличие 
диверсификации 

уровней психолого- 

Индивидуальный уровень: - 

индивидуальная работа с 

учащимися, педагогами, 

Педагог 

психолог,  

В 
течени

е года 

психологич

е ское 

обеспечени

е 

 педагогического 

сопровождения 

(индивидуальный, 

групповой, уровень 

класса, уровень 

учреждения) 

родителями:  

-индивидуальная диагностика 

детей группы риска, детей 

инвалидов, индивидуальная 

диагностика учащихся по 

запросу; 

-индивидуальные консультации 

учащихся, педагогов, 

родителей; 

-индивидуальные 

психокоррекционные 

занятия; 

- индивидуальные беседы с 

детьми группы риска; 

-предоставление раздаточного 

материала; 

-разработка рекомендаций. 

Групповой уровень: групповая 

работа с учащимися, 

педагогами, родителями: 
-групповая диагностика; 
-групповые консультации 

участников образовательного 

процесса; 

-групповые психо-

коррекционные занятия; 

-культурно-просветительские и 

профилактические 

мероприятия; 

-оформление информационных 

стендов для педагогов и 

родителей (стенд, буклеты, 

памятки, рекомендации); 

-выступление на педсоветах, 

совещаниях,.родительских 

собраниях; 

-мероприятия по 

формированию ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни. 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

 процесса 

образовани

я 
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Уровень класса: выступление 

на родительских собраниях; 

Взаимодействие с кл. 

руководителем; 

диагностическая работа с 

классом; групповые 

консультации; классные часы. 

Уровень учреждения: 

обеспечение психолого 

педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса: 

- сохранения и укрепления 

психологического

 здоровья обучающихся; 

- формирования ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни; 

-дифференциация и 

индивидуализация обучения; 

- сохранение и укрепление 

психологического

 здоровья обучающихся; 
-реализация психологического 

  мониторинга. Формирование и 

развитие психолого- 

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Преемственность содержания и 

форм организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию 

основных образовательных 

программ. Взаимодействие 

педагога - психолога с другими 

узкими специалистами ОУ 

(участие в ППк, советах 

профилактики). 

   

4 Наличие вариативных 

форм психолого- 

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

(профилактика, 

диагностика, 

консультирование, 

коррекционная  работа, 

Профилактика: профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов (диагностика, 

рекомендации, беседы, 

профилактические 

мероприятия) 
ППк 
психолого-педагогическое 

обеспечение профилактических 

акций  профилактика 

конфликтов (семинар -тренинг 

 В 
течени

е года 
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развивающая работа, 

просвещение) 

для педагогов) Диагностика: 

исследование адаптации 

учащихся 5 - х классов 

диагностика учащихся (по 

запросу) изучение 

интеллектуальной готовности 

выпускников основной школы 

при переходе в среднее звено * 

психологическая диагностика 

по запросу  

Консультирование: 

групповое  и индивидуальное 

консультирование  родителей, 

педагогов, обучающихся по 

результатам диагностики,  по 

запросу 

Коррекционная  и 

развивающая работа:  

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися

 (по результатам 

диагностики в рамках 

коррекционной работы) 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

       Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ «Хабарская СОШ №2» используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося.  

 

Информационное-методические условия обеспечения реализации ООП СОО 

Показатели Выполненные 

действия 

Подтверждающие документы 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечен свободный 

доступ педагогов, 

родителей и  детей к 

электронным 

образовательным 

ресурсам: сети Интернет; 

медиатека; 

информационно- 

технические средства 

- Положение о сайте МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

Создана и функционирует площадка для диалога 

между всеми участниками образовательных 

отношений по поводу стратегических вопросов 

развития учреждения, в том числе в сети Интернет 

(Библиотека, кабинет информатики) 

-Количество кабинетов с выходом в Интернет- 100%; 

-Количество педагогов, имеющих дома компьютер - 

100% 

Имеющих личный ящик электронной почты-100% 

педагогов 

 Электронная Доступ к информации о расписании проведения 
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информационно- 

образовательная среда 

обеспечивает: 

учебных занятий, процедурах и критериях оценки 

результатов обучения, 

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;  

фиксация и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального 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 

 Соответствие нормам 

СанПиН 

Реализация программы начального общего 

образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

 

Материально- технические условия реализации ООП СОО 

Наличие социально – бытовых  условий, пунктов 

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: 

Медицинский кабинет 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляют медицинские работники КГБУЗ 

«Хабарская ЦРБ» 

Общественное питание: 

Столовая, обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест 

Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал  

-лыжная база 

подсобное помещение для хранения спортивного инвентаря 

спортивная площадка 

стадион 



Программа - 03 

Специальные  коррекционные занятия: 

кабинет психолога 

Досуг, быт и отдых: 

актовый зал, 

Кроме актового зала имеется: 

аудитории для проведения индивидуальных и групповых занятий;  

аудио- и видеофонды звукозаписывающей и звукопроизводящей аппаратуры; музыкальные 

инструменты. 

библиотека, 

Библиотека МБОУ «Хабарская СОШ №2» функционирует на основании «Положения о 

библиотеке», имеет несколько зон: читальный зал, абонемент и отдельное складское 

помещение для хранения учебной литературы. Читальный зал вмещает 12 посадочных мест, в 

распоряжении педагогов и учащихся находятся 3 компьютера, имеющие выход в Интернет (с 

контент-фильтрацией), МФУ. 

Изменения в условиях в соответствии с приоритетами ООП СОО 

 

Мероприятия Механизмы достижений Сроки 

Изменение кадровых условий 

Повышение квалификации членов 

педагогического коллектива с учетом 

требований к уровню владения ключевыми 

компетентностями  по обновленным ФГОС. 

Организация непрерывного 

профессионального развития педагогических 

и иных работников образовательного 

учреждения, использование дистанционных 

образовательных технологий. 

Увеличение количества 

педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в т.ч. первую 

и высшую. 

Курсовая подготовка, 

методическая (корпоративная 

подготовка и самообразование 

педагогического коллектива.) 

Участие в очных и 

дистанционных конференциях, 

семинарах, методическая 

работа педагогического 

коллектива, взаимообучение, 

подготовка и участие в 

педагогических конкурсах 

различного уровня, подготовка 

и представление опыта 

коллегам из других ОО. 

непрерывно 

2. Изменения в материально-технической базе обеспечения образовательных отношений 

Приобретение учебно-практического и 

учебно- лабораторного оборудования. 

Обновление и расширение спортивно-

игровой базы ОО. 

Бюджетное 

финансирование. 

Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодно 

3.Изменения в организации внеурочной деятельности учащихся 

Развитие практико-ориентированных 

форм взаимодействия с социальными 

партнерами при организации внеурочной 

деятельности. 

Формирование опыта социальной 

практики для  школьников. 

Договорная основа 

взаимодействия с 

социальными партнерами. 

Поиск и привлечение 

социальных партнеров. 

Ежегодно 
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4. Изменения в информационном обеспечении реализации основной образовательной 

деятельности. 

Внедрение в обязанности классного 

руководителя и учителя предметника 

общение с родителями через образовательный 

портал. 

Внедрение дистанционных технологий 

Расширение библиотеки методической 

литературы для методического 

сопровождения 

внедрения новых технологий. 

Привлечение родителей 

к созданию и продвижению 

классных сайтов (страниц). 

Поиск (создание) и 

установка ПО 

мониторинговых исследований 

личностного развития. 

Ежегодно 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 Нормативное и правовое обеспечение развития МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

направлено на формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для 

реализации ООП СОО.  

Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных 

исследований по вопросам содержания, организации и методики образовательных 

отношений. 

   Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих 

программ, инновационных педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, 

осуществление педагогического мониторинга образовательных отношений, организацию 

подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

Информационно-техническое обеспечение МБОУ «Хабарская СОШ №2» направлено 

на формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательных 

отношений с использованием современных информационных технологий; создание банка 

данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

   Кадровое обеспечение МБОУ «Хабарская СОШ №2» высококвалифицированными 

специалистами направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение 

высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 

преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации. 

 

Управление процессом реализации ООП СОО МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

Функ

ции 

Содержание деятельности 

информационно –

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных проблем педагогики, психологии, 

дидактики и т.д., научно – методического материала о состоянии работы в 

школе по созданию условий для реализации ООП ООО. 

мотивационно– 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим советом, 

творческой группой по созданию ООП ООО и. т.д. по деятельности 

коллектива и отдельных  преподавателей,  направленной  на  реализацию 

программы на каждом ее этапе. 
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планово–

прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование деятельности коллектива по 

планированию и реализации ООП ООО. 

организационно–

исполнительска я 

Организация выполнения учебного плана, программ по 

общеобразовательным дисциплинам, внеурочной деятельности, обобщение 

передового педагогического опыта, организация выполнения программы 

сопровождения психологической службой школы, осуществление 

повышения квалификации преподавателей 

Контрольно–

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно–воспитательного процесса в соответствии с ООП 

ООО 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение  поддержания системы учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с ООП ООО, устранение нежелательных отклонений в 

работе. 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы СОО 
 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Разработка на основе ФООП СОО основной 

образовательной программы образовательной 

организации 

до 1 сентября  

2. Утверждение основной образовательной программы 

МБОУ «Хабарская СОШ №2» 

до 1 сентября  

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО 
постоянно 

4. Приведение должностных инструкций работников ОО 

в соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом 

 

до 1 сентября 

5. Разработка и утверждение планаграфика реализации 

ФГОС СОО 
август  

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС СОО 

 

март, ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры ОО с 

учетом  требований  к  минимальной  оснащенности 

учебной деятельности 

май-август 

текущего учебного 

года 
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8. Разработка: 

 образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов; 

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 

 положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения ООП 

 адаптированной образовательной программы 

 

 

 

 

май-август 

текущего учебного 

года 

 Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

май текущего 
учебного года 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 
август – сентябрь 

текущего уч. года 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

сентябрь 
текущего учебного 

года 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

 

постоянно 

2. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

 
апрель-май, 

ежегодно 

3. Привлечение Совета школы к проектированию ООП 

СОО 

апрель-май, 

ежегодно 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 
СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО 

май, август 

текущего года 

2. Корректировка планаграфика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОО 

 

ежеквартально 

3. Разработка плана методической работы школы с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

август текущего 
года 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 
информационных материалов о введения ФГОС СОО 

регулярно 

2. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС СОО и внесения 

дополнений 

май текущего 

года 

 

 3. Обеспечение публичной отчетности образовательной 

организации о ходе и результатах введения и реализации 

ФГОС СОО 

апрель текущего 

года 
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Материальнотехни 

ческое обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 
реализации ФГОС среднего общего образования 

март –апрель 
текущего года 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС СОО 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информаци- 
оннообразовательной среды требованиям ФГОС СОО 

постоянно 

6. Обеспечение  укомплектованности  библиотеч- 

ноинформационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

постоянно 

7. Наличие доступа ОО к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

постоянно 
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