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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

для обучающихся 11 класса (далее ООП СОО и (или) ОП СОО) составлена на 

основании следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от «Об утверждении и 

введении  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобразования   и 

науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413 (изменения  

утверждённые приказами  Минобразования   и науки Российской Федерации  

от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.07.2017 № 613) 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной  образовательной программы 

среднего общего образования» 

-Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно – эпидемилогических правил СП 3.1/2.4 3598 – 

20 «санитарно- эпидемелогические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы ОО и др. объектов социальной инфраструктуры для 

детей  и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 
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санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

Цели и задачи реализации  образовательной программы среднего 

общего образования 

Целями реализации образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытностии 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекториейего 

развития и состояниемздоровья. 

Достижение поставленных целейпри разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

среднего общего образованияпредусматривает решение следующих 

основных задач: 

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

многонационального народа Российской Федерации, реализацияправа на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  
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– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию  образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

 Образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода.В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь учебной, а процесс 

функционирования образовательной организации, отраженный в  

образовательной программе (ОП), рассматривается как совокупность 

следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 
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образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств 

реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их 

родителей (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования, который может быть реализован как через содержание, так и 

через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

 Образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного 

подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

 Образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-
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профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, 

овладением научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 
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юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду 

фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для 

полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в 

данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько 

четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

 Образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе 

через развитие органов государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

 Образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при получении среднего общего образования, а также 

значимость данного уровня общего образования для продолжения обучения в 

профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

Общая характеристика  образовательной программы 

 Образовательная программа среднего общего образования разработана на 

основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о 
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правах ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 Образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от 

общего объема образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в  

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей  образовательной программы среднего общего 

образования на базовом и углубленном уровнях (профильное обучение – 
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универсальный профиль)    образовательной программы среднего общего 

образования 

 

 

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 школьников»); курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся 

в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает использование 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

 Содержание внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения (универсальным). 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

образовательной программы среднего общего образования 

 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ОП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 
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– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
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культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимостинауки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОП 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий 

,выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

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

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ОП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться, появляются результаты 

базового уровня. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень». Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой 

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования 

группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться»,  

включает  в материалы блока «Выпускник научится». Это позволяет  

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 
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постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

–умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

–осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания.  

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность 

их достижения  предоставлена каждому обучающемуся. 

 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 
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– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с 

полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 
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– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 
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– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов (в том числе художественной литературы). 

 

Родной язык (русский) 

Личностные: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества; 
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осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений 

в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика 

исконно русская и заимствованная; понимание процессов заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в 
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развитии русского литературного языка; стилистическая характеристика 

старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском 

языке; распознавание слов, заимствованных русским языком из языков 

народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, 

перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным 

компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной 

специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом 

других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей 

иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 
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фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, 

антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Метапредметные: 

осознание важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка, способности оценивать свои языковые 

умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

Предметные: 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических 

норм современного русского литературного языка: 

произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 
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прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение 

гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] 

в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, 

обусловленных темпом речи и стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением 
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и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном 

стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 

опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с 

учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного 

русского литературного языка: употребление заимствованных 

несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён 

существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий; 

названий географических объектов‚ употребление отдельных 

грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 

изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду 

одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 
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повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 

сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи 

однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного и существительным; согласование 

определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и 

разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по 

смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ 

обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, 
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глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических 

конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные 

формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной 

и неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к 

незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  

этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры 

общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ 

помогающих противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского 

речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете. 

 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

приводя в качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

•использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

•давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

выделять две (или более) основные темы или идеи произведения, 

показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

•анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров; 

•определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 
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•анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию 

его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на 

читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

•анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от 

того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, 

аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации 

литературных произведений. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 
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– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными 

образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 
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Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах 

изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ 

увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры 

на ключевые слова/план/вопросы. 
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Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио текстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся 

четким нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и 

жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и 

жанров главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты. 

Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное)письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»,в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
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– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

 

 

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным 

языком, по словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной 

и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

– употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзны

мисловамиwhat, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, 

for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального(Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) инереального характера(Conditional 

II – If I were you, I would start learning French); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 

hadmyownroom); 

– употреблять в речи предложения сконструкцией so/such (I was so busy 

that I forgot to phone my parents); 

– употреблять в речи конструкции сгерундием: to love/hate doing 

something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, 

learntospeak; 

– употреблять в речи инфинитив цели(I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкциюit takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 
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– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных 

формах: Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past 

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхв

ремен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени –tobegoingto, Present Continuous; PresentSimple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты(may, can/be 

able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, а также наречия, выражающие количество (many / 

much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и 

место действия. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках 

изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого 

человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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– Произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы поширокому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности 

или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; might + 

havedone); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… It’s 

time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

– употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру usedto/ would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 
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– употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

 

История (11 кл.) 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

 называть наиболее значимые события истории России 1945–2022 гг., 

объяснять их особую значимость для истории нашей страны; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий, явлений, процессов истории России 

1945–2022 гг., их значение для истории России и человечества в 

целом; 

 используя знания по истории России и всемирной истории 1945–2022 

гг., выявлять попытки фальсификации истории; 

 используя знания по истории России, аргументированно 

противостоять попыткам фальсификации исторических фактов, 

связанных с важнейшими событиями, явлениями, процессами 

истории России 1945–2022 гг. 

 называть имена наиболее выдающихся деятелей истории России 

1945–2022 гг., события, процессы, в которых они участвовали; 

 характеризовать деятельность исторических личностей в рамках 

событий, процессов истории России 1945–2022 гг., оценивать 

значение их деятельности для истории нашей станы и человечества в 

целом; 

 характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в 

которых участвовали выдающиеся исторические личности, для 

истории России; 
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 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

 объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и 

терминов из истории России, и всемирной истории 1945–2022 гг., 

привлекая учебные тексты и/или дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и 

термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

 по самостоятельно составленному плану представлять развернутый 

рассказ (описание) о ключевых событиях родного края, истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. с использованием 

контекстной информации, представленной в исторических 

источниках, учебной, художественной и научно-популярной 

литературе, визуальных материалах и др.; 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей с 

описанием и оценкой их деятельности; характеризовать условия и 

образ жизни людей в России и других странах в 1945–2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры 1945–2022 гг., их назначение, характеризовать 

обстоятельства их создания, называть авторов памятников культуры, 

определять жанр, стиль, особенности технических и художественных 

приемов создания памятников культуры; 

 представлять результаты самостоятельного изучения исторической 

информации из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. в 

форме сложного плана, конспекта, реферата; 

 определять и объяснять с опорой на фактический материал свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и 

личностям истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 понимать необходимость фактической аргументации для 

обоснования своей позиции; самостоятельно отбирать факты, 

которые могут быть использованы для подтверждения/опровержения 

какой-либо оценки исторических событий; 
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 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения 

собственной или предложенной точки зрения по дискуссионной 

проблеме из истории России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

 называть характерные, существенные признаки событий, процессов, 

явлений истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 различать в исторической информации из курсов истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. события, явления, процессы; факты 

и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 группировать, систематизировать исторические факты по 

самостоятельно определяемому признаку (хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

 обобщать историческую информацию по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе изучения исторического материала давать оценку 

возможности/корректности сравнения событий, явлений, процессов, 

взглядов исторических деятелей истории России и зарубежных стран 

в 1945–2022 гг.; 

 сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды 

исторических деятелей истории России и зарубежных стран 1945–

2022 гг. по самостоятельно определенным критериям; на основе 

сравнения самостоятельно делать выводы; 

 на основе изучения исторического материала устанавливать 

исторические аналогии. 

 на основе изученного материала по истории России и зарубежных 

стран 1945–2022 гг. определять (различать) причины, предпосылки, 

поводы, последствия, указывать итоги, значение исторических 

событий, явлений, процессов; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи между историческими событиями, явлениями, 

процессами на основе анализа исторической ситуации/информации 

из истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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 делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и 

последствиях исторических событий, явлений, процессов истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 излагать исторический материал на основе понимания причинно-

следственных, пространственно-временных связей исторических 

событий, явлений, процессов; 

 соотносить события истории родного края, истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 определять современников исторических событий, явлений, 

процессов истории России и человечества в целом 1945–2022 гг. 

 различать виды письменных исторических источников по истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг.; 

 определять авторство письменного исторического источника по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его 

создания, события, явления, процессы, о которых идет речь и др., 

соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

 определять на основе информации, представленной в письменном 

историческом источнике, характерные признаки описываемых 

событий, явлений, процессов по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

 анализировать письменный исторический источник по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с точки зрения его темы, 

цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности 

содержания; 

 соотносить содержание исторического источника по истории России 

и зарубежных стран 1945–2022 гг. с учебным текстом, другими 

источниками исторической информации (в том числе исторической 

картой/схемой); 

 сопоставлять, анализировать информацию из двух или более 

письменных исторических источников по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 
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 использовать исторические письменные источники при 

аргументации дискуссионных точек зрения; 

 проводить атрибуцию вещественного исторического источника 

(определять утилитарное назначение изучаемого предмета, 

материальную основу и технику создания, размер, надписи и т. д.; 

соотносить вещественный исторический источник с периодом, к 

которому он относится и др.); используя контекстную информацию, 

описывать вещественный исторический источник; 

 проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. 

(определять авторство, время создания, события, связанные с 

историческими источниками); используя контекстную информацию, 

описывать визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

 знать и использовать правила информационной безопасности при 

поиске исторической информации; 

 самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических 

источников, необходимых для изучения событий (явлений, 

процессов) истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные 

визуальные источники исторической информации, иллюстрирующие 

сущностные признаки исторических событий, явлений, процессов; 

 самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, 

необходимой для анализа исторических событий, процессов, явлений 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

 определять на основе информации, представленной в текстовом 

источнике исторической информации, характерные признаки 

описываемых событий (явлений, процессов) истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 отвечать на вопросы по содержанию текстового источника 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. и составлять на его основе план, таблицу, схему; 
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 узнавать, показывать и называть на карте/схеме объекты, 

обозначенные условными знаками, характеризовать историческое 

пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и 

др.), изучаемые события, явления, процессы истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 привлекать контекстную информацию при работе с исторической 

картой и рассказывать об исторических событиях, используя 

историческую карту; 

 сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух 

или более исторических картах/схемах по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; оформлять результаты анализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

 на основании информации, представленной на карте/схеме по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., проводить 

сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и т. п.), социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

 сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с 

информацией из аутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

 определять события, явления, процессы, которым посвящены 

визуальные источники исторической информации; 

 на основании визуальных источников исторической информации и 

статистической информации по истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг. проводить сравнение исторических событий, явлений, 

процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 сопоставлять визуальные источники исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из 

других исторических источников, делать выводы; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, 

схем, диаграмм; 
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 использовать умения, приобретенные в процессе изучения истории, 

для участия в подготовке учебных проектов по истории России 1945–

2022 гг., в том числе на региональном материале, с использованием 

ресурсов библиотек, музеев и т. д. 

 понимать особенности политического, социально-экономического и 

историко-культурного развития России как многонационального 

государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями 

народов России; 

 знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов 

нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, достижения 

общих целей в деле политического, социально-экономического и 

культурного развития России; 

 понимать особенности общения с представителями другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, важность учета в 

общении традиций, обычаев, особенностей культуры народов нашей 

страны; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, 

посвященном проблемам, связанным с историей России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского языка и речевого этикета. 

 понимать значение подвига советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, значение достижений народов нашей страны в 

других важнейших событиях, процессах истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., осознавать и понимать ценность 

сопричастности своей семьи к событиям, явлениям, процессам 

истории России; 

 используя исторические факты, характеризовать значение 

достижений народов нашей страны в событиях, явлениях, процессах 

истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

 используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг., выявлять в исторической информации попытки фальсификации 

истории, приводить аргументы в защиту исторической правды; 
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 активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига 

народа при защите Отечества. 

 указывать хронологические рамки основных периодов отечественной 

и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 называть даты важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

 выявлять синхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории 1945–2022 гг., делать выводы о тенденциях 

развития своей страны и других стран в данный период; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и 

последствия важнейших исторических событий, явлений, процессов 

истории России 1945–2022 гг. 



 

Обществознание (11 класс) 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях 

социальной стратификации; формах и факторах социальной мобильности в 

современном обществе, о семье как социальном институте, возрастании роли 

семейных ценностей; направлениях социальной политики в Российской 

Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) 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 на примерах разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 
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3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, 

социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация, 

социальное неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные нормы, 

социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, политические отношения, политическая 

система, государство, национальная безопасность, политическая культура, 

политическая элита, политическое лидерство, политический процесс, право, 

источник права, система права, норма права, отрасль права, институт права, 

правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой акт, 

закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, 

гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 

явления и процессы, в том числе: социальные общности и группы; виды 

социальной мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные 

конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды 

политического лидерства, избирательных и партийных систем, политических 

идеологий; правовые нормы; отрасли и институты права; источники права; 

нормативные правовые акты; виды правовых отношений; правонарушения; виды 

юридической ответственности; права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 
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организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

социальной структуры, формы государства, политической культуры личности и 

ее политического поведения, системы права, нормативно-правовых актов, прав, 

свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер 

жизни общества; права и морали; государства и права; действия правовых 

регуляторов и развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти 

в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

5) Иметь представления о методах изучения социальной, политической 

сферы жизни общества, включая универсальные методы науки, а также 
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специальные методы социального познания, в том числе социологические 

опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в Российской Федерации», 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, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные 

документы стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой 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 при изучении разделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование 

общественных отношений в Российской Федерации». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, 

политической сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской 

Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, 

презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 
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8) Использовать политические и правовые 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; осознания 

роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении 

разделов «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, политической 

сфере и законодательстве Российской Федерации собственные суждения и 

аргументы по проблемам социальной мобильности, ее форм и каналов в 

современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций 

развития семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; 

опасности коррупции и необходимости борьбы с ней; соотношения прав и 

свобод человека с обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

социальной структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в 

развитии общества; особенностях политической власти, структуре 

политической системы; роли Интернета в современной политической 

коммуникации; необходимости поддержания законности и правопорядка; 

юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений 

несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной 

поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 
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поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления 

личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам социальных 

отношений, политической жизни общества, правового регулирования, в том 

числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социального 

взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся в 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных 

(модельных) ситуациях с точки зрения социальных норм, в том числе норм 

морали и права. 

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; определять стратегии разрешения социальных и межличностных 
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конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, опасность 

алкоголизма и наркомании. 

Право. 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

1) Применять знания о  

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

Российской Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты 

прав в Российской Федерации; правовом регулирования гражданских, 

семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

2) 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 на примерах раздела 

«Основные отрасли российского права». 

3) Владеть умениями определять смысл, различать признаки научных 

понятий и использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных 

явлений при изложении собственных суждений и построении устных и 

письменных высказываний, включая понятия: право, источник права, система 

права, норма права, отрасль права, институт права, правонарушение, 

юридическая ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный 

акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство Российской 

Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: 

власть, социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 
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явления и процессы, в том числе: правовые нормы; отрасли и институты права; 

источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека 

и гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные 

органы; организационно-правовые формы юридических лиц; права и обязанности 

родителей и детей; права и обязанности работников и работодателей; 

дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в Российской Федерации; права и 

обязанности налогоплательщиков; виды административных правонарушений и 

наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в 

уголовном праве. 

4) Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи при описании 

системы права, нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи правовой и других сфер жизни общества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и 

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в правовом 

регулировании общественных отношений в Российской Федерации; 

возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; 

правонарушения и юридической ответственности за него; абсентеизма; 

коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти 

в Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

знаковых систем, в том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках.  

5) Иметь представления о методах изучения правовой сферы жизни 

общества, включая универсальные методы науки, а также специальные методы 

социального познания, в том числе социологические опросы, биографический, 

сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

6) Применять знания, полученные при изучении раздела «Основные 

отрасли российского права», для анализа социальной информации о  правовом 

регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной 

из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-
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ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, 

государственные документы стратегического характера, публикации в СМИ;  

осуществлять поиск правовой 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 при изучении раздела «Основные отрасли 

российского права». 

7) Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

опорой на полученные знания о  правовом регулировании и законодательстве 

Российской Федерации, представлять ее результаты в виде завершенных 

проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы 

(развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и 

тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

8) Использовать правовые 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; осознания роли непрерывного 

образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач при изучении раздела «Основные 

отрасли российского права». 

9) Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных 

знаний о структуре общества и социальных взаимодействиях, правовой сфере и 

законодательстве Российской Федерации собственные суждения о 

соотношении прав и свобод человека с обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о 

необходимости поддержания законности и правопорядка; юридической 

ответственности за совершение правонарушений; механизмах защиты прав 

человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для 

объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных 

принципах национальной политики в Российской Федерации; социальных 

конфликтах, включая этносоциальные, и путях их разрешения; государственной 

поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах социальной 
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поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской 

Федерации; государственной службе и статусе государственного служащего; 

основах конституционного строя Российской Федерации; субъектах 

гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и 

условиях заключения и расторжения брака; правах и обязанностях 

налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

10) Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых 

услуг, зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, 

анализировать и использовать информацию, предоставленную 

государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях управления 

личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

11) Оценивать социальную информацию по проблемам  правового 

регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, 

определять степень достоверности информации;  

12) Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия 

коррупции; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки 

зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения. 

 

 



Математика 

 Базовый  и профильный уровни  

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения предмета Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 

деятельности в области 

математики и смежных наук 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической логики 

 Свободно оперировать 

  понятиями: конечное множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, 

объединение и разность множеств, 

числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего утверждения, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

 применять метод 

математической индукции для 

проведения рассуждений и 

доказательств и при решении 

задач. 
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контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык 

логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов 

Числа и выражения  Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное 

число, корень степени n, действительное 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 
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число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами 

и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении задач  

теорему об остатках; 

 применять при решении задач  

теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 
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числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 
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равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами 

показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и 

неравенств и стандартными методами их 

решений и применять их при решении 

задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше 

второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их 

систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 
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 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и 

их системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 
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 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, 

период, четная и нечетная функции; уметь 

применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 

 

 



72 
 

 

функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая 

функция; строить ее график и уметь 

применять свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства 
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реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;. 

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 
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экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и 

ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 иметь представление о 
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 выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять 

вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия 

и ее уровне значимости; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 
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случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы записи в 

другую, используя при необходимости 

 Достижение результатов раздела 

II 
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схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур 

по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 
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решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения 

задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 
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уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед 

и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды 

пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении 

задач; 
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многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения 

(цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра 

и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и координаты 

в пространстве 
 Владеть понятиями векторы и их 

координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История математики 

 
 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии 

России 

Достижение результатов раздела II 

Методы математики  Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические 
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 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

знания к исследованию 

окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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Информатика  

В результате изучения учебного предмета «Информатика » на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно -математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов;  

79 

–  

–  представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 
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– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

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

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 

позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 
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– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно -математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной 

работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в 

практической деятельности людей; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности 

методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

выдвижение гипотезы, моделирование) и формы научного познания (факты, законы, 

теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

проводить измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): 

используя модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную 

цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе 

анализа условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины 

и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и 

проверять полученный результат; 
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– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристикахизученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические,– и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с выбором физической модели, используя несколько физических законов или 

формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных 

связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения 

А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими 

веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об 

их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как 

средства различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний 

о типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 



89 
 

 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки 

нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе 

пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения 

химического равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных 

условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, 

научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной корректности в 

целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения 

химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений 

заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний. 

Химия 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на профильном  уровне научится и получит возможность 

научиться: 

– сформировать  представления: 

– о материальном единстве мира, закономерностях и познаваемости явлений 

природы, о месте и значении химии в системе естественных наук и её роли в 

обеспечении устойчивого развития, в решении проблем экологической, 

энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, а 

также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

– сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающие понятия - химический элемент, атом, ядро атома, изотопы,  



91 
 

 

– электронная оболочка атома, s-, р-, d-атомные орбитали, основное и 

возбуждённое состояния атома, гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, 

химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, степень диссоциации, водородный показатель, окислитель, 

восстановитель, тепловой эффект химической реакции, скорость химической реакции, 

химическое равновесие; 

– теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический закон 

Д.И. Менделеева, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава веществ, закон 

действующих масс), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие 

знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений; современные представления о строении вещества на атомном, ионно-

молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

– представления о механизмах химических реакций, термодинамических и 

кинетических закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и 

дисперсных системах; 

– фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических веществ в быту и практической 

деятельности человека, общих научных принципах химического производства; 

– сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия 

– при описании неорганических веществ и их превращений; 

– сформированность умения использовать химическую символику 

– для составления формул веществ и уравнений химических реакций, 

систематическую номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных веществ; 

–  умения определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), тип кристаллической решётки конкретного вещества; 
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– умения объяснять зависимость свойств веществ от вида химической связи и 

типа кристаллической решётки, обменный и донорно-акцепторный механизмы 

образования ковалентной связи; сформированность умений: 

– классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические 

реакции по различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому 

эффекту реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию 

катализатора и другие); 

– самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых 

веществ и химических реакций; 

– умения раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и прогностическую 

функции; 

– умений: 

– характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов 

первого-четвёртого периодов Периодической системы Д.И. Менделеева, используя 

понятия «энергетические уровни», «энергетические подуровни», «S-, р-, d-атомные 

орбитали», «основное и возбуждённое энергетические состояния атома»; 

– объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и их 

соединений по периодам и группам Периодической системы Д.И. Менделеева, 

валентные возможности атомов элементов на основе строения их электронных 

оболочек; 

– умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 

различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических 

реакций; 

– умения раскрывать сущность: 

– окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена путём составления их 

полных и сокращённых ионных уравнений; 

– реакций гидролиза; 



93 
 

 

– реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и 

алюминия); 

– умения объяснять закономерности протекания химических реакций с учётом их 

энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического 

равновесия под влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

– умения характеризовать химические реакции, лежащие в основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы 

химических производств; целесообразность применения неорганических веществ в 

промышленности и в быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

– владения системой знаний о методах научного познания явлений природы - 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при 

экспериментальном исследовании веществ и для объяснения химических явлений, 

имеющих место в природе, практической деятельности человека и в повседневной 

жизни; 

– умения выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного 

понимания материального единства мира; 

– умения проводить расчёты: 

– с использованием понятий «массовая доля вещества в растворе» и «молярная 

концентрация»; 

– массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ; 

– теплового эффекта реакции; 

– значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной 

степенью диссоциации; 

– массы (объёма, количества вещества) продукта реакции, 

– если одно из исходных веществ дано в виде раствора с определённой массовой 

долей растворённого вещества или дано в избытке (имеет примеси); 

– доли выхода продукта реакции; 
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– объёмных отношений газов; 

– умений: самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент 

(проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганических веществ, определение среды растворов веществ с помощью 

индикаторов, изучение влияния различных факторов на скорость химической 

реакции, решение экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной форме 

результаты эксперимента, анализировать и оценивать их достоверность; 

– с умений: соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, обращения с веществами в соответствии с инструкциями по 

выполнению лабораторных химических опытов, экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды и достижения её устойчивого развития, осознавать 

опасность токсического действия на живые организмы определённых неорганических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

– умений: осуществлять целенаправленный поиск химической информации в 

различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую 

информацию, перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 
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– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную 

и ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
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– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять 

схемы моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 
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– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

– В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

– Выпускник на профильном  уровне научится и получит возможность 

научиться: 

– формировать знаний о месте и роли биологии в системе научного знания 

естественных наук, в формировании современной естественно-научной картины мира 

и научного мировоззрения, о вкладе российских и зарубежных учёных - биологов в 

развитие биологии, функциональной грамотности человека для решения жизненных 

задач; 

– умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, 

популяция, генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, 

приспособленность организмов, видообразование, экологические факторы, 

экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи питания, экологическая 

пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

– умение излагать биологические теории (эволюционная теория Ч. Дарвина, 

синтетическая теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства 

К.М. Бэра, чередования главных направлений и путей эволюции А.Н. Северцова, 

учения о биосфере В.И. Вернадского), определять границы их применимости к живым 

системам; 

– умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и 

описание живых систем, процессов и явлений, организация и проведение 

биологического эксперимента, выдвижение гипотезы, выявление зависимости между 

исследуемыми величинами, объяснение полученных результатов, использованных 

научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на основании полученных 

результатов; 

– умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: 

видов, популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и 

экосистем, особенности процессов: наследственной изменчивости, естественного 
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отбора, видообразования, приспособленности организмов, действия экологических 

факторов на организмы, переноса веществ и потока энергии в экосистемах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

биогеохимических циклов в биосфере; 

– умение 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 норм грамотного поведения в окружающей природной среде, понимание 

необходимости использования достижений современной биологии для рационального 

природопользования; 

– умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

– умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила 

– при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы), рассматривать глобальные 

экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию; 

– умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

биологическую информацию из нескольких источников, грамотно использовать 

понятийный аппарат биологии. 

Физическая культура 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных 

оздоровительных систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития 

физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную 

деятельность для проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального 

образования; 



100 
 

 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов 

спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуацияхна дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежным и хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежным и хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
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прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористическойдеятельности и наркотизму; 
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– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 



105 
 

 

– использовать основные нормативные правовые акты в областиздорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ 

в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
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– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
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– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 
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– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы среднего общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися  образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую оценку 

качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 



111 
 

 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению   программы развития образовательной организации. Для оценки 

результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 
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– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, 

практические работы, самооценка, наблюдения); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так ик 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для  учебных предметов математика и экономика  учитываются  

результаты  углубленного уровня, для остальных предметов – базового уровня; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень 

подготовки определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового 

уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и 

трактуются как обязательные для освоения. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных 
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результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном сообществе 

методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге  оценка сформированности отдельных личностных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных и анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, 

которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики 

по форме, установленной нашей ОО. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). 



114 
 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур в нашей ОО устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов ( для предметов естественно- 

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла, физико-

математического). В рамках внутреннего мониторинга образовательная организация 

проводит отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы 

познания, специфические для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

являются  письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности регулятивных 

и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных 

планируемых результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых 

планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой 

аттестации.  
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Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предполагающие вариативные пути решения(содержащие избыточные для 

решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 

оснований для решения проблемы), комплексные задания, ориентированные на 

проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в разработанных 

контрольных работах учителями –предметниками: 

– включая нормы оценки и демонстрационные версии входных, промежуточных и   

итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится 

администрацией образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными 

универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако -символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 
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Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках 

выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, 

характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка является 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные результаты. 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения  

особое внимание уделяется выявлению проблем и фиксации успешности 

продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением внимательно 

относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не 

совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- и взаимооценки; 

инструментами и приемами поисковой деятельности (способами выявления 

противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; обращения к 

надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные 

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно 

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка, оценка учителя). Выбор форм, методов и 

моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 

изучения темы/раздела/предметного курса. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, 

и в рабочих программах.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося ( наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы), так и его 

работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который 

ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио 

без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной и средней 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в 

высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой 

процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а 

также оценки той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать 

осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности 

и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 
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аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и отражатьсяв дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.   При использовании стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается на уровневыполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 

65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение  образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  
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В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для углубленного 

уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о 

достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается 

исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для базового 

уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Итоговые работыпроводятся по тем предметам, которые для 

данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию.  

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы  служит письменная 

проверочная работа, письменная проверочная работа с устной частью или с 

практической работой (эксперимент, исследование, опыт  по физике и химии), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к 

предметным результатам обучения) . 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-

проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; 

творческое. 

Итоговый индивидуальный проект оценивается по следующим критериям. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения. 

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации.  Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по  учебным предметам и элективным курсам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем 

общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего общего 

образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

II.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации 

требований ФГОС СОО 

 Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования включают:  

– освоение межпредметных понятий(например, система, модель, проблема, 

анализ, синтез, факт, закономерность, феномен)и универсальных учебных 

действий(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

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

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:   

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 
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– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе в 

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 
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содержании, теперь  перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в 

школе. 

 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных 

действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных 

учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко 

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как 
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средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому для 

успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 

позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных учебных 

действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и 

отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню 

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном уровне), 

осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при 

том что по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). 

Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, 

связанное с осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными 

перспективами. В этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, 

что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию 

бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, 

осуществлении окончательного выбора целей.  
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Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные 

образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего 

будущего, согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего 

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, в 

конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном 

пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, 

выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных компетенций, 

обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного 

роста. Важной характеристикой уровня среднего общего образования является 

повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора 

набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора 

профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные 
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требования к построению учебных предметов (курсов) не только на углублённом, но и 

на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить 

две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и его 

связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный 

предмет как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего 

общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в нашей образовательной организации (оценки, портфолио); 

– 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. 
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Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования  организованы образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира.  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные  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; 

– 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 возможности для организации и 

обеспечения ситуаций, в которых обучающийся  самостоятельно ставить цель 

продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 
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Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

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

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации 

проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами  

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общенияс 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся в нашей 

ОО: 

– межшкольные (межрегиональные) конференцииобучающихся;материал, 

используемый для постановки задачи на конференциях, носит 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; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

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

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий использованы возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

б) самостоятельное освоение глав, разделов и тем учебных предметов; 

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

информационными источниками, фондами, представителями власти; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

еереализации. 

 



131 
 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы.  На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает  в рамках совместной деятельности обучающихся и 

учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

проектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы. 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. 

 

II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, 

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований 

в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права 

и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований 

и реализации проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые 

структуры); 

Обучающийся сможет: 

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

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной 

жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

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

целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 
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– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта 

или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, 

которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, 

видеть возможные варианты применения результатов. 

 

II.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД,  обеспечивают совершенствование компетенций проектной 

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими работниками;  

– уровень квалификации педагогических работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что  включает следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
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– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения педагогического сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, 

заочных школ) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 
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– обеспечение  вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в 

деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение  вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 

также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

Читательская компетенция в МБОО Дмитриево Помряскинская СШ  

наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы или 

искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная 

учебная задача требует разобраться в специально подобранных  

( деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи лежит через 

анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста.  Тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом и группой 

педагогов-предметников. В таком случае шаг в познании  сопровождается шагом в 

развитии универсальных учебных действий (для этого в нашей ОО введён с 2018-2019 

учебного года «Час чтения») 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 
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II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику 

будущей профессиональной и социальной жизни подростка (защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы).  

 

Образовательное  событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события носит полидисциплинарный характер; 

– в событии включаются  участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, высших 

учебных заведений). 

– в событии принимают участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события  использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, дебаты. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события,педагоги разрабатывают самостоятельный инструмент 

оценки;в качестве инструментов оценки  используются оценочные листы; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки 

каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события  известны 

участникам заранее, до начала события. Параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся  разрабатываются и обсуждаются с самими старшеклассниками; 
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– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист, соответствуют точные критерии оценки: 

за что, при каких условиях, исходя из каких принципов ставится определённое  

количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников оцениваются не менее двумя экспертами одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае  усредняются; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события  предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся  

используются те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично  представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся  обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, 

так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему  плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам 

автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа  обеспечена педагогом сопровождением. В функцию педагога 

входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее 

защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости). 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованногопроекта, 

параметры и критерии оценки проектной деятельности  известны обучающимся 

заранее. Параметры и критерии оценки проектной деятельности  разрабатываются и 

обсуждаются с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке  подвергается не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной 

идеи) до воплощения; при этом  учитываются целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы  создана экспертная комиссия, в которую   входят 

педагоги и представители администрации образовательной организации, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 
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– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников  носит выраженный 

научный характер.  

Исследовательские проекты  имеют следующие направления: 

– естественно -научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы:  в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение 

исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно -научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях  используются элементы математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ). 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов 

 Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования 

составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам 

среднего общего образования, и сохраняют преемственность с  основной 

образовательной программой основного общего образования. 

 Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с 

целью сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в 

задачах между уровнями образования.  Программы не задают жесткого объема 

содержания образования, не разделяют его по годам обучения и не связывают с 
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конкретными педагогическими направлениями, технологиями и методиками. 

Программы по учебным предметам не сковывают творческой инициативы авторов 

рабочих программ по учебным предметам, сохраняют для них широкие возможности 

реализации своих идей и взглядов на построение учебного курса, выбор собственных 

образовательных траекторий, инновационных форм и методов образовательной 

деятельности. 

 Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и учитывают условия, необходимые для развития личностных 

качеств выпускников. 

 Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Русский язык.  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании 

российской идентичности у ее граждан. 

В системе общего образования русский язык является не только учебным 

предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в 

учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой 

аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет 

социальную успешность выпускников средней школы и их готовность к получению 

профессионального образования на русском языке. 
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Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический 

ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. Но на уровне среднего общего образования при обучении русскому 

языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 

компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой 

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано 

или интегрировано в другой модуль. 
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На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной 

объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего 

образования изучение предмета «Русский язык», «Родной язык» (русский) в большей 

степени нацелено на работу с текстом, а не с изолированными языковыми явлениями, 

на систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости  организует повторение ранее изученного материала в рамках 

предметного содержания модуля «Культура речи», посвященного нормам русского 

языка, и отражает  в содержании программы специфику  универсального профиля, 

реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности 

при изучении учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» (русский) особое 

внимание уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и 

делового общения, причем не только в письменной, но и в устной форме. 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» на 

основе ОП СОО учителя -предметники обеспечивают оптимальное соотношение 

между теоретическим изучением языка и формированием практических речевых 

навыков с целью достижения заявленных предметных результатов. 

 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. Проблемы экологии языка. 
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Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, 

рецензия, выписки, рефераты), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк, отзыв), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды 

сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 
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Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ 

текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка. 

 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и 

письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков.  Соблюдение норм 

литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 
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Родной язык (русский) 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (1ч.) 

 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

 

Фонетика. Графика. Орфография. (1ч.) 

 

Орфоэпия. Ударение. Основные правила произношения гласных и согласных. 

 

 

Морфемика и словообразование (2 ч.). 

 

Словообразовательный разбор. 

 

Морфология и орфография (5ч.). 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и ц. 

Приставки пре- ипри-. 

Самостоятельные части речи. Имя существительное (1 ч.) 

Гласные в суффиксах имён существительных. 

Имя прилагательное(2 ч.). 

Правописание сложных имён прилагательных. Правописани ен и нн в 

суффиксах прилагательных. 

Имя числительное (1ч.) 

Употребление имён числительных в речи. Морфологический разбор 

числительного. 

Глагол(2ч.) 

Правописание глаголов. Мягкий знак в глагольных формах. Правописание 

суффиксов глаголов. 

 

Причастие(2 ч.). 

Правописание суффиксов причастий н и ннв причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
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Деепричастие(1ч.) 

Морфологический разбор деепричастий. 

Наречие(3 ч.) 

Правописание наречий. 

Слова категории состояния(1ч.) 

Омонимия слов категории состояния, наречий на –о, -е и кратких 

прилагательных ср. р. ед.ч. 

 

Служебные части речи (3 ч.) 

Правописание предлогов. Морфологический разбор предлогов. 

 

Союзы и союзные слова(3 ч.). 

Подчинительные союзы и союзные слова. Правописание союзов. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Морфологический разбор союзов. 

Частицы(4ч.) 

Правописание частиц. Слитное и раздельное написание не и ни с различными 

частями речи. 

Повторение. Подчинительные союзы и союзные слова.(3ч.) 

 

Литература 

 Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является новое осмысление результатов 

образовательной деятельности: освоение учебного предметного материала  

соотнесено с личностными и метапредметными результатами. Планируемые 

предметные результаты, определенные программой по литературе, предполагают 

формирование читательской компетентности и знакомство с ресурсами для 

дальнейшего пополнения и углубления знаний о литературе. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных 

на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 
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Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения 

к чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения 

–  произведений русской, родной (региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной 

форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и 

исследовательской деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе 

цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной 

классикой, современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 
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Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя  

является приоритетной задачей настоящей  программы, поэтому в основе ее 

содержания описание условий, при которых может быть организована и обеспечена 

самостоятельная продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под 

читательской деятельностью здесь понимается определение читательской задачи, 

поиск и подбор текстов для чтения, их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если 

при этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность 

самостоятельно ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать 

прочитанное, анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, 

рекомендовать для чтения другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось 

вместе с завершением основного образования, а прочитанное в школе становилось 

базой для дальнейшего чтения и осмысления произведений как классики, так и 

современной литературы, определяя траекторию читательского роста личности. 

Формирование читательской самостоятельности – работа в сменяющихся 

форматах в зоне ближайшего развития читателя (совместное медленное чтение или 

деятельность по поиску информации, сопровождение или создание читательских 

мотиваций, условия для продуктивной самостоятельной деятельности) – это ключевая 

задача учителя, которая во многом определяется изменением его роли в учебной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Составитель рабочей 

программы учитывает необходимость обеспечения субъектности учителя как 

организатора образовательного процесса и субъектности обучающегося как 

компетентного читателя. 

Для обеспечения субъектности читателя в программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 



150 
 

 

 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в 

зависимости от того, как  распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Перед составителем рабочей программы (педагога) стоят задачи – определить 

способ (принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их 

достижение средствами учебного материала, сформировать контрольно-

измерительные материалы (задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее 

условие – обязательное присутствие среди учебного материала ключевых 

произведений русской литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и 

заданий к нему. Присутствие произведений мировой и родной (региональной) 

литературы  носит сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля 

произведения различной жанрово-родовой принадлежности, времени создания и 

авторства, различных направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном 

рассмотрении для последовательного формирования у обучающегося умения 

самостоятельно читать и выявлять общие темы и проблемы у двух и более 

произведений, видя и отмечая как общее, так и различия и делая выводы о 

художественных особенностях того или иного произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы  осуществлен 

следующими способами: историко-хронологическим изучением – тематические блоки 

изучаются на произведениях отдельного исторического периода; проблемно-

тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько произведений, 

принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае сходства и 

различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи  

осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 
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В  программе дается  список литературы, который используется учителями 

русского языка и литературы МБОО Дмитриево Помряскинская СШ в 10-11 классах при 

изучении учебного предмета  «Литература».  

 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ 

художественного текста; сравнительно-сопоставительное(компаративное) чтение). В 

процессе данной деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с 

художественным текстом. Произведения для работы на уроке определяются 

составителем рабочей программы ( во время изучения одного модуля для медленного  

чтения на уроке выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения  выбраны 

не менее 2 произведений). 

 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), 

его составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и 

образы произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями 

знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и 

стилизация, пародия, иллюстрация,  визуализации); индивидуальная и коллективная 
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(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 

Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в 

рамках списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка 

обучающиеся выполняют итоговую письменную работу по теме модуля 

(демонстрируют уровень владения основными приемами и методами анализа текста).  

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических 

статей), научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки 

письменных работ, посвященных анализу самостоятельно прочитанных 

произведений, приведены в разделе «Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная 

деятельность, связанная с поиском информации о писателе, произведении, его 

интерпретациях. Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, 

других информационных ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии 

современных критиков, события литературной жизни (премии, мероприятия, 

фестивали). 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Заявленная в  программе вариативность учебного материала обеспечивается 

средствами общефедерального, региональных, а также общественных ресурсов, 

которые обслуживают составителя рабочей программы, учителя, планирующего 

образовательную деятельность и составляющего список для чтения; обучающегося, 

выполняющего самостоятельную работу: 

– списками изучаемых в школе произведений русской, родной, мировой классики; 

– аннотированными списками произведений XX – начала XXI в., включёнными в 

рабочую программу как для изучения на уроках, так и для самостоятельного чтения;  

– тематическими подборками произведений  для освоения конкретных теоретико- 

и историко-литературных понятий; 

– тезаурусом этих понятий и списком справочников, словарей и научно-

методических работ по теории и истории литературы; 

– подборкой учебного материала. 

Доступность того или иного материала и его востребованность в ходе обучения  

направлены в первую очередь на формирование знаний о способах обеспечения 

личных и учебных потребностей в чтении или поиске информации, навыках их 

использования. 

Реализация библиотечного обеспечения образовательной деятельности имеют 

варианты решения: наличие сельской библиотеки, наличие  интернет-ресурсов,  

обслуживание и открытый доступ школьной  библиотеки. Сетевое образовательное 

взаимодействие образовательной организации и библиотеки  регламентировано 

рабочей программой образовательной организации и отражено в уставных и 

программных документах библиотеки. 

3. Предложенный в  программе принцип достижения предметных результатов 

определяет типологию учебных заданий и сценариев организации самостоятельной 

работы;   обновление пакета предлагаемых заданий, позволяющих сочетать 

использование урочных и внеурочных форм работы, привлечение нового 

литературного материала; возможные решения задач, с которыми учитель и ученик 

сталкиваются в самостоятельной читательской деятельности. 
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4. На региональном и районном уровнях обеспечивается сетевое 

образовательное взаимодействие образовательной организации с учреждениями науки 

и культуры; нормативное правовое и программное обеспечение. 
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Список используемых  произведений и авторов к  программе по литературе 

для обучающихся на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: 

А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит произведений, которые  изучаются – конкретное произведение каждого 

автора выбрал учитель - предметник 

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, 

выделенных по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого изучено данное 

литературное явление, выбрал учитель -предметник. Данный список определяет 

содержание модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек 

литературного процесса. Для удобства работы со списком С материал в нем разделен 

на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, выбрано для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода 
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(«реализм»), литературного направления ( «модернизм»), культурно-исторической 

эпохи («советское время»). 

Список А Список В Список С 

 Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), 

«Нам не дано предугадать…», 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «О, как 

убийственно мы любим...», 

«Певучесть есть в морских 

волнах…»,  «Умом Россию не 

понять…», «Silentium!» и др. 

 

 

 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «Вчерашний 

день, часу в шестом…»,«Мы с 

тобой бестолковые люди...»,  «О 

Муза! я у двери гроба…», «Поэт 

и Гражданин», «Пророк», 

«Родина», «Тройка», 

«Размышления у парадного 

подъезда», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая 

мода...»), 

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

 

 

Реализм XIX – XXвека 

А.И. Куприн 
Рассказы и повести: 

«Гранатовый браслет», 

«Суламифь». 

М. Горький 

романы «Мать», «Дело 

Артамоновых» 

 

И.А. Гончаров 

Роман«Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман«Отцы и дети» 
И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

Романы «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин 
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Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков «Очарованный 

странник» 

Л.Н. Толстой 
Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  
Рассказы:«Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка» 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 
А.А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», 

«Скифы» 

Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения:«Родной язык». 

«Юному поэту». 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Капитаны» 

 А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

Литература советского 

времени 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Откуда такая 

нежность», «Попытка 

ревности», «Пригвождена к 

позорному столбу» 

Б.Л. Пастернак 

Роман «Доктор Живаго» 
С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, 
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Русьмоя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…», «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,«Я 

последний поэт деревни…» 

М.А. Булгаков 

Пьеса «Дни Турбинных» 

М.А. Шолохов 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

Романы «Машенька» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Памяти 

матери» 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения:«В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

Проза второй половины ХХ 

века 

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Пастух и пастушка» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«Завтра была война» 

Е.И. Носов 

Повесть 

«Усвятскиешлемоносцы» 

В.Г. Распутин 
Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 

«Хлеб для собаки» 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын» 

Поэзия второй половины XX 

века 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Б.Ш. Окуджава 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в 

штанах»,«Первое вступление к 

поэме «Во весь голос» 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «Генералам 

двенадцатого года», «Мне 

нравится, что вы больны не 

мной…», «Моим стихам, 

написанным так рано…», «О 

сколько их упало в эту 

бездну…», «О, слезы на 

глазах…».   «Стихи к Блоку» 

(«Имя твое – птица в руке…»), 

«Тоска по родине! Давно…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«NotreDame» 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 
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М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье 

сердце»Роман«Мастер и 

Маргарита» 

А.П. Платонов.  
Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

И.А. Бродский 

Стихотворения:«Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 

  Современный литературный 

процесс  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо» 

Л.Е. Улицкая 

 Повесть «Сонечка» 

  Мировая литература  

О. Бальзак  

Роман «Гобсек» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей» 

Стихотворения 

  Родная (региональная) 

литература 

 

Литература народов России 

Р. Гамзатов, М. Джалиль 
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Иностранный язык 

 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка 

как учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что 

он выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» реализованы самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего  общего образования 

обеспечивает достижение следующих целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие 

языковых навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании, чтении и письме. Предметное содержание речи содержит лексические 

темы для общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне 

направлено на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам ФГОС СОО, достижение которых позволяет выпускникам 

самостоятельно общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство коммуникации, и в соответствии с 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися уровня, превышающего пороговый, достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля владения иностранным языком в соответствии 

с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО и «Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком». 
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Базовый уровень 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую 

информацию. Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в 

ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения другого 

человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической 

информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.). Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые 

слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, 

объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

 

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, 

кинофильмов) монологического и диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера.Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты 



162 
 

 

рекламных видеороликов.Полное и точное восприятие информации в 

распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной 

информации. 

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей(публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение 

отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: 

инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на 

информационных Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей(публицистического, 

художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, 

роман, статья научно-популярного характера, деловая переписка). 

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об 

участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое 

мнение по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками. 

Фонетическая сторона речи 
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Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. 

Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и 

связные тексты. Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в 

предложениях. Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых.Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи 

эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; notso … as; 

either … or; neither … nor. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных фразовых глаголов(lookafter, giveup, beover, writedowngeton). 

Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных 

средств связи для обеспечения целостности высказывания. Распознавание и 

использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations – 

gettoknowsomebody, keepintouchwithsomebody, lookforwardtodoingsomething) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.  
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Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 
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История 

 Программа учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, а также Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в 

качестве учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей  истории периода 1914- 2022 гг. и отечественной истории периода 1914–

2022 гг. — («История России»). 

 

Общая характеристика  программы по истории  

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ, ФГОС СОО, главной целью 

школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации  программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
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4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования 

государственной территории и единого многонационального российского народа, а 

также его основных символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная 

роль в формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждому уровню  непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
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– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг.  

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному 

обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение 

колониальной системы. Образование новых независимых государств во второй 

половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале XXI 

в.  

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух 

германских государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и 

республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 

выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 



168 
 

 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы в 

Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные шестидесятые». 

«Скандинавская модель» социально-экономического развития. Падение диктатур в 

Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических 

режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е 

гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская модель 

социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в 

Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в 

странах Центральной и Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых 

государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, внешнеполитическая 

ориентация, участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы и 

пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства.  

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к 

лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». 

Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; 
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исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль внешних 

сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути 

развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и 

попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран 

в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в 

начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки 

утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. 

Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры и 

демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-х гг. 

(Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-

х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной 

войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, 

Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения неприсоединения. Гонка 

вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 

1970-х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о 

нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск 

государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование германского вопроса 

(договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее соглашение по Западному 



170 
 

 

Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-х гг. 

Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного к 

многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в 

современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных 

интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. Военные конфликты. 

Международный терроризм. Мировое сообщество и роль России в противостоянии 

угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в.  

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной 

энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. Интернет.  

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI 

в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые 

технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: 

развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. 

Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение 

ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг.  

 



171 
 

 

Введение 

СССР В 1945–1991 гг.  

СССР в 1945–1953 гг.  

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры 

и значение для экономики. Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало 

гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный 

рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело 

врачей».  

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: 

проблемы взаимоотношений.  

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной 

и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. 

Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации Варшавского 

договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущеву. 

Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. 

XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв массовых политических 
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репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 

народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Неофициальная 

культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. 

Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены в повседневной 

жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, 

колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и 
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мировая социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская 

весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов.  

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 



174 
 

 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991)  

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий.  

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в 

обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. История 

страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. 

Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов 

– высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров и 

национальных элит.  

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и 

создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и 

его решения. Противостояние союзной и российской власти. Введение поста 

Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. Углубление политического кризиса.  
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Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. 

Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности 

в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

Становление новой России (1992–1999)  

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным 

судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание новой системы 
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государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 г. и ее значение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике.  

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

Президента В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления 

негативных последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней 

политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра 
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и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. 

Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации приоритетных 

национальных проектов.  

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные 

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок 

в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Начало 

конституционной реформы (2020).  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. 

Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, науки и его результаты. Начало конституционной реформы. Снижение 

средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их 

результаты. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России 

миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и 

размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 



178 
 

 

Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 

г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные 

меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю над 

вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного 

оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и 

Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии 

на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. 

Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная военная 

операция (2022). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной 

кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 
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Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной системы. 

Основные достижения российских ученых и недостаточная востребованность 

результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и повышение их роли в 

жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг.  

 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые 

будут изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является 

интегративным, включает достижения различных наук (философии, экономики, 

социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, философии), что 

позволяет представить знания о человеке и обществе не односторонне с позиции 

какой-либо одной науки, а комплексно. Данный подход способствует формированию 

у обучающихся целостной научной картины мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

путем изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения 

понятийного аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой 

знаний, умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, 

сформировать компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные 

социальные роли в современном мире. 

Задачами реализации  программы учебного предмета «Обществознания» на 

уровне среднего общего образования являются: 
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– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни 

с учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование 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. 

 Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и 

право) для базового уровня среднего общего образования составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала, не задает последовательности 

изучения материала, распределения его по классам, не определяет количество часов 

на изучение учебного предмета.  

 

11 КЛАСС 

Социальная сфера 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, ее 

критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. 
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Государственная поддержка социально незащищенных слоев общества в Российской 

Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная 

мобильность, ее формы и каналы в современном российском обществе. 

Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный 

институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры социальной 

поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства многодетным 

семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их 

предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 

социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности 

социолога, социального психолога. 

Политическая сфера 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность.  

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система 

Российской Федерации на современном этапе. Государство как основной институт 

политической системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма 

государства: форма правления, форма государственного (территориального) 

устройства, политический режим. Типология форм государства.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной 

власти в Российской Федерации. Государственное управление в Российской 

Федерации. Государственная служба и статус государственного служащего. 

Опасность коррупции, антикоррупционная политика государства, механизмы 

противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в Российской 
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Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в 

обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия 

граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. 

Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система в Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации  

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые 

акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система 

российского права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Правонарушение и юридическая ответственность. Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), 

политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних.  

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
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Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и 

работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. 

Особенности трудовых правоотношений несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Порядок приема на 

обучение в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг.  

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы 

защиты права на благоприятную окружающую среду.  

Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступления 

и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в 

уголовном праве. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса.  

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Субъекты уголовного процесса.  

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

 

ПРАВО. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.  

Понятие и источники гражданского права. Гражданская правоспособность и 

дееспособность. Гражданские права несовершеннолетних. Предпринимательство. 

Юридические лица, их формы. Право собственности. Наследование. Страхование. 

Обязательственное право. Сделки. Договоры. Защита материальных и 

нематериальных прав. Причинение и возмещение вреда.  

 

ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО.  
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Финансовое и налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Виды налогов. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Налогообложение физических и 

юридических лиц. Правовое регулирование банковской деятельности. Права и 

обязанности вкладчиков. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО.  

Понятие и источники семейного права. Брак, условия его заключения и расторжения. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, 

опека (попечительство). 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО.  

Понятие и источники трудового права. Коллективный договор. Трудовой договор. 

Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. Охрана труда. Трудовые споры. 

Ответственность по трудовому праву. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.  

Понятие и источники административного права. Административное правонарушение. 

Административные наказания. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.  

Понятие и источники уголовного права. Понятие, признаки и состав преступления. 

Виды преступлений. Уголовная ответственность и наказание. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

ОСНОВЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА.  

Гражданское процессуальное право (гражданский процесс). Особенности уголовного 

судопроизводства (уголовный процесс). 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО.  

Международное (публичное) право. 

  

Математика 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий»; 
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– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для 

жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

 

На базовом  уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования в 

образовательном процессе с учетом настоящей основной образовательной программы 

как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих 

в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской Федерации. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений(формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и 
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ложности утверждений, построения примеров и контр примеров, цепочек 

утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных 

условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению 

границ применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе 

«Геометрия», в большей степени относятся к развитию пространственных 

представлений и графических методов, чем к формальному описанию 

стереометрических фактов.  

Базовый уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем 

счисления, делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием 

градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-

рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых 

неравенств и систем неравенств с одной переменной, с применением изображения 

числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и их 

графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, 

обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной 

сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства. 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества.  



187 
 

 

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра 

высказываний. Связь высказываний с множествами. Законы логики. Основные 

логические правила. Решение логических задач с использованием кругов Эйлера, 

основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. 

Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида.  

Теорема об остатках. теорема Ферма.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические 

функции чисел и углов. Формулы приведения, сложения тригонометрических 

функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование суммы, 

разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции и наименьший период. 

Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа»  y x   и «целая часть 

числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , 

ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и 

графики. Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие 

системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и 

график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. 

Преобразование логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и 

неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 
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Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами. Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в комплексных 

числах. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: 

сдвиг, умножение на число, отражение относительно координатных осей. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и 

неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных 

видов. Теорема Виета. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема 

алгебры. Симметрические многочлены. Суммы и ряды, методы суммирования и 

признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. 

Непрерывность функции. Дифференцируемость функции. Производная функции в 

точке. Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные элементарных 

функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных 

функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. Применение 

производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких 

переменных.  
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Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем 

о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы 

нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. 

Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 
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Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Площади 

поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол 

между векторами. Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы 

объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях 

объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 
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Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. 

Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 

комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование 

формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое 

распределение. Биномиальное распределение и его свойства. Непрерывные случайные 

величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность 

измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 



192 
 

 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент 

корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. 

Проверка простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с 

теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Математика профильный уровень 

1. Повторение (7ч).  

Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, 

преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Степенная 

функция. Показательная функция. Логарифмическая функция. 

Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. Входная 

контрольная работа. 

2. Тригонометрические функции (20ч) 

Определение тригонометрических функций. Нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . 

Функция ctgy x . Свойства и графики тригонометрических функций.  

Преобразования графиков функций. Обратные тригонометрические функции, 

их свойства и графики.   Контрольная работа №2.  

3. Тела вращения (16ч.). 

Цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса 

(параллельное основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и 

конуса. Касательная плоскость к сфере. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Контрольная работа 

№3. 
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4. Производная и её геометрический смысл (20ч).  

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая производная, 

ее геометрический и физический смысл. Контрольная работа№4. 

5. Объёмы геометрических тел (17ч).  

Понятие об объеме. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём усечённого конуса. Объем 

шара и его частей. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. Контрольная работа №5. 

6. Применение производной (18ч). 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение 

графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении практических  задач. Контрольная работа №6. 

7. Векторы в пространстве (6ч).  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Компланарные векторы.  

8. Первообразная и интеграл (17ч).  

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с 

помощью интеграла. Контрольная работа№7. 

9. Метод координат в пространстве. Движения (15ч). 
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Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора 

на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора 

по трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение плоскости в 

пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления 

расстояния между точками в пространстве. Расстояния между фигурами в 

пространстве.                                                                                                             

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. 

Применение движений при решении задач. 

 Контрольная работа №8. 

10. Комбинаторика. Элементы теории вероятностей. Статистика (32ч). 

 Правило произведения. Перестановки, сочетания и размещения, их свойства. 

Решение задач с применением комбинаторики. Формула бинома Ньютона.  

Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, 

наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на 

определение частоты и вероятности событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с равновозможными элементарными исходами. Решение задач на 

вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы 

сложения вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, 

дерева вероятностей, формулы Бернулли. Условная вероятность. Правило 

умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Статистическая 

вероятность. Дискретные случайные величины и распределения. 

Независимые случайные величины. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин. Центральные тенденции. Меры разброса. Контрольная 

работа№9. 
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11. Итоговое повторение (30ч) .  

Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с 

использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Модуль числа и его 

свойства. Решение задач на движение и совместную работу с помощью 

линейных и квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью 

числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Подготовка к ЕГЭ. Решение 

задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство 

и построение сечений. Использование в задачах простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин 

и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. Итоговая 

контрольная работа №10. 

Информатика  

 Программа учебного предмета «Информационные » на уровне среднего общего 

образования составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО; требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы . В ней соблюдается 

преемственность с ФГОС ООО и учитываются межпредметные связи. 

Цель изучения учебного предмета «Информатика» среднего общего 

образования – обеспечение дальнейшего развития информационных компетенций 

выпускника, готового к работе в условиях развивающегося информационного 

общества и возрастающей конкуренции на рынке труда. 
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Базовый уровень 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в 

представлении данных, предназначенных для хранения и обработки в 

автоматизированных компьютерных системах, и данных, предназначенных для 

восприятия человеком.  

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах 

счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических 

уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического 

графа; определения количества различных путей между вершинами). Использование 

графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 
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Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов и 

программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач  из 

различных предметных областей: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех 

заданных чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или 

произведений) элементов конечной числовой последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления;  

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром 

массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величиненаибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и 

вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных 

данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат.  
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Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия 

человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. 

Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного обеспечения 

мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием 

интернет -сервисов, облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные 

компьютерные программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

Применение специализированных программ для обеспечения стабильной работы 

средств ИКТ. 



199 
 

 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых 

шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, создание 

гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация.Реферат и аннотация. Оформление 

списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные 

сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с 

использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).Обработка изображения и звука с 

использованием интернет- и мобильных приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в 

том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об 

однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между 

таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 
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Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы 

автоматизированного проектирования. Создание чертежей типовых деталей и 

объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные 

модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект.  

 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические 

страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 
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Проблема подлинности полученной информации. Информационная 

культура.Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах 

(АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. 

Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Физика 

 Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научного мировоззрения и ознакомления 

обучающихся с методами научного познания окружающего мира, а также с 

физическими основами современного производства и бытового технического 

окружения человека; в формировании собственной позиции по отношению к 

физической информации, полученной из разных источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами учебно-

исследовательской деятельности, применением полученных знаний при решении 

практических и теоретических задач. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет использовать знания о физических 

объектах и процессах для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами; для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; для принятия решений в 

повседневной жизни. 
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Изучение предмета позволяет сформировать у обучающихся физическое 

мышление, умение систематизировать и обобщать полученные знания, 

самостоятельно применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач; умение анализировать, прогнозировать и оценивать с 

позиции экологической безопасности последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом уровнев части формирования 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а 

также практического применения научных знаний заложены межпредметные связи в 

области естественных, математических и гуманитарных наук. 

 Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала. Количество часов на изучение учебного предмета и классы, в которых 

предмет может изучаться, относятся к компетенции образовательной организации.  

 

Базовый уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Методы научного исследования 

физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Физический 

закон – границы применимости. Физические теории и принцип соответствия. Роль и 

место физики в формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. Физика и культура.  

Механика 

Границы применимости классической механики. Важнейшие кинематические 

характеристики – перемещение, скорость, ускорение. Основные модели тел и 

движений. 

Взаимодействие тел. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого трения. 

Инерциальная система отсчета. Законы механики Ньютона. 

Импульс материальной точки и системы. Изменение и сохранение импульса. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Механическая энергия системы тел. Закон 

сохранения механической энергии. Работа силы. 
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Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия. Момент 

силы. Равновесие жидкости и газа. Движение жидкостей и газов.  

Механические колебания и волны. Превращения энергии при колебаниях. 

Энергия волны.  

Молекулярная физика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева–

Клапейрона. 

Агрегатные состояния вещества. Модель строения жидкостей. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых 

процессов. Принципы действия тепловых машин.  

Электродинамика 

Электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Проводники, полупроводники и диэлектрики. 

Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

цепи. Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме. Сверхпроводимость. 

Индукция магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Электромагнитное поле. Переменный ток. 

Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур.  

Электромагнитные волны. Диапазоны электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  

Геометрическая оптика. Волновые свойства света.  

Основы специальной теории относительности 
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Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Фотон. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора.  

Состав и строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер.  

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение. движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Взаимодействие тел. Принцип суперпозиции сил. Инерциальная система 

отсчета. Законы механики Ньютона. Законы Всемирного тяготения, Гука, сухого 

трения. Движение небесных тел и их искусственных спутников. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 

Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса. Работа силы. Закон 

изменения и сохранения энергии. 

Равновесие материальной точки и твердого тела. Условия равновесия твердого 

тела в инерциальной системе отсчета. Момент силы. Равновесие жидкости и газа. 

Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости и газа. 
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Механические колебания и волны. Амплитуда, период, частота, фазаколебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Энергия волны. Интерференция и дифракция 

волн. Звуковые волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Предмет и задачи молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.  

Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева–Клапейрона, 

выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии в 

фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй 

закон термодинамики. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Цикл 

Карно. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

 

Электродинамика 

Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

емкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Постоянный электрический ток. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для 

полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 
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полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые 

приборы. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного 

поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Элементарная теория 

трансформатора. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Электромагнитные 

волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных излучений и 

их практическое применение. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Оптические приборы. 

Волновые свойства света. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Поляризация света. Дисперсия света. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

 

Основы специальной теории относительности 

Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия 

и импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия 

покоя. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  
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Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела.  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. Гипотеза Л. де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Давление света. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Модели строения атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе 

квантовых постулатов Н. Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света.  

Состав и строение атомного ядра. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. 

Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. 

Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез.  

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц.  

 

Перечень практических и лабораторных работ  

Прямые измерения: 

– измерение мгновенной скорости с использованием секундомера или 

компьютера с датчиками;  

– сравнение масс (по взаимодействию); 

– измерение сил в механике 

– измерение термодинамических параметров газа; 

– измерение ЭДС источника тока; 

– измерение силы взаимодействия катушки с током и магнита помощью 

электронных весов; 

– определение периода обращения двойных звезд (печатные материалы). 

Косвенные измерения: 

– измерение ускорения; 

– измерение ускорения свободного падения; 

– определение энергии и импульса по тормозному пути; 

– измерение удельной теплоты плавления льда; 
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– измерение внутреннего сопротивления источника тока; 

– определение показателя преломления среды; 

– измерение фокусного расстояния собирающей и рассеивающей линз 

Наблюдение явлений: 

– наблюдение механических явлений в инерциальных и неинерциальных системах 

отсчета; 

– наблюдение вынужденных колебаний и резонанса; 

– наблюдение диффузии; 

– наблюдение явления электромагнитной индукции; 

– наблюдение волновых свойств света: дифракция, интерференция, поляризация; 

Исследования: 

– исследование равноускоренного движения с использованием электронного 

секундомера или компьютера с датчиками; 

– исследование движения тела, брошенного горизонтально; 

– исследование центрального удара; 

– исследование качения цилиндра по наклонной плоскости; 

– исследование изопроцесса 

– исследование остывания воды; 

– исследование зависимости напряжения на полюсах источника тока от силы тока 

в цепи; 

– исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения на ней; 

– исследование нагревания воды нагревателем небольшой мощности; 

– исследование явления электромагнитной индукции; 

– исследование зависимости угла преломления от угла падения; 

– исследование зависимости расстояния от линзы до изображения от расстояния 

от линзы до предмет 

Проверка гипотез (в том числе имеются неверные): 

– при движении бруска по наклонной плоскости время перемещения на 

определенное расстояния тем больше, чем больше масса бруска; 

– при движении бруска по наклонной плоскости скорость прямо пропорциональна 

пути; 
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– при затухании колебаний амплитуда обратно пропорциональна времени; 

– скорость остывания воды линейно зависит от времени остывания; 

– напряжение при последовательном включении лампочки и резистора не равно 

сумме напряжений на лампочке и резисторе; 

– угол преломления прямо пропорционален углу падения; 

– при плотном сложении двух линз оптические силы складываются; 

 

Конструирование технических устройств: 

– конструирование наклонной плоскости с заданным КПД; 

– конструирование рычажных весов; 

– конструирование наклонной плоскости, по которой брусок движется с заданным 

ускорением; 

– конструирование электродвигателя; 

– конструирование трансформатора 

 

Химия 

В системе естественно - научного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры, формировании собственной позиции по 

отношению к химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Содержание базового курса позволяет раскрыть ведущие идеи и отдельные 

положения, важные в познавательном и мировоззренческом отношении: зависимость 

свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения веществ их 

свойствами; материальное единство неорганических и органических веществ; 



210 
 

 

возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в экономии 

сырья, охране окружающей среды. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. Курсивом в  учебных программах 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, которым обучающиеся 

«получат возможность научиться». 

 Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через 

практическую деятельность. В программе содержится  перечень практических работ.  

Базовый уровень 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная 

конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния атомов. Классификация 

химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения энергетических 

уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и 

закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам.Электронная природа химической связи. Электроотрицательность.Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, 

ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, 

концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 
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действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, 

давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные 

растворы. Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель 

кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных 

процессах.Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные 

свойства простых веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо) и 

неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния.Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 

методы научного познания. 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные 

привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы 

с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и 

косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии. 

Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. 

Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при 

нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники 

энергии. 
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Химия в строительстве. Цемент. Бетон.Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

 Темы практических и лабораторных  работ: 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между 

классами органических соединений». 

Исследование свойств белков. 

Исследование пищевых добавок. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Профильный уровень 

 Тема 1. Неметаллы  (50 часов) 

Повторение: «Номенклатура, классификация, изомерия органических веществ». 

Повторение: «Получение, химические. Входная контрольная работа свойства 

органических веществ». Входная контрольная работа. Классификация простых 

веществ. Водород. Кислород. Озон, его биологическая роль. Галогены: хлор, бром, 

йод, их соединения. Кислородные соединения хлора. Хлороводород. Соляная кислота. 

Халькогены. Перекись водорода и его производные. Озон. Аллотропные 

модификации кислорода. Сера, серная кислота, сероводород, сульфиды, сульфиты, 

сульфаты. Сернистый газ, сернистый ангидрид. Элементы подгруппы азота. Азот, 
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аммиак, соли аммония, оксиды азота. Фосфор, фосфорный ангидрид и фосфорная 

кислота. Углерод и его соединения, кремний и его соединения. Бор. 

Практическая работа  № 1 по теме: «Галогены». 

Практическая работа № 2 «Решение экспериментальных задач по теме: 

«Халькогены». 

Практическая работа № 3 «Получение аммиака и изучение его свойств» 

Практическая работа № 4 по теме: «Элементы подгруппы азота» 

Тема 2. Общиесвойства металлов (4 часа) 

Свойства и методы получения металлов, сплавы, их характеристика и применение. 

Тема 3. Металлы главных подгрупп (19 часов) 

Общая характеристика щелочных металлов. Натрий и калий. Соединения натрия и 

калия. Общая характеристика элементов главной подгруппы второй группы. Магний и 

его соединения. Кальций и его соединения. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий – химический элемент и простое вещество. Соединения алюминия. Олово 

и свинец. 

Практическая работа № 5 «Металлы главных подгрупп» 

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с 

хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие 

щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Алюминотермия. Образцы природных минералов, содержащих 

хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция. Образцы пищевых продуктов, 

содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при 

нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы. 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп (23 часа) 
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Общая характеристика переходных металлов. Хром. Соединения хрома. Марганец. 

Железо как химический элемент. Железо-простое вещество. Соединения железа. 

Медь, серебро, золото,цинк, ртуть, их соединения. 

Практическая работа № 6 «Получение медного купороса» 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по теме: 

«Металлы побочных подгрупп»» 

Практическая работа № 8 «Получение соли Мора» 

Тема 5. Строение вещества (10 часов)    

Ядро атома. Ядерные реакции. Элементарные понятия квантовой механики. 

Электронные конфигурации атомов. Ковалентная связь и строение молекул. Ионная 

связь. Строение ионных кристаллов. Металлическая связь. Структурные типы 

металлов. Межмолекулярные взаимодействия. 

Тема 6 «Теоретическое описание химических реакций» (26 часов) 

Тепловой эффект химических реакций. Закон Гесса. Энтропия. Второй закон 

термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химических 

реакций. Скорость химических реакций. Закон действующих масс. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Катализ. Катализаторы. Химическое равновесие. 

Константа равновесия. Принцип  Ле Шателье. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Химическое равновесие в растворах. Химические источники 

тока. Электролиз. 

Практическая работа № 9 «Скорость химической реакции. Химическое 

равновесие». 

Тема 7 «Химическая технология» (13 часов) 

Научные принципы организации химического производства. Производство серной 

кислоты. Производство аммиака. Производство чугуна. Производство стали. 
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Промышленный органический синтез. Химическое загрязнение окружающей среды. 

«Зелёная химия». 

Тема 8 «Химия в повседневной жизни» (10 часов) 

Химия пищи. Лекарственные средства. Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Пигменты и краски. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, 

живописи, скульптуре, архитектуре. Бытовая химическая грамотность. 

Практическая работа № 10 «Окрашивание тканей»  

Демонстрации. Образцы средств гигиены и косметики 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. 

Изучение инструкций по их составу и применению 

Тема 9 « Химия на службе обществу» (5 часов) 

 Химия в строительстве. Химия в сельском хозяйстве. Неорганические материалы. 

Тема 10 «Химия в современной науке» (5 часов) 

Особенности современной науки. Методология научного исследования. Источники 

химической информации.  

Биология 

В системе естественно -научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей среды образа жизни; экологического 

сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции 

по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников. 

Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 
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интеллектуальных, гражданских, коммуникационных и информационных 

компетенций. 

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных 

теоретических и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. На базовом  

уровне изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей естественных, математических и гуманитарных наук. 

 Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала.  Программа учитывает возможность 

получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе 

содержится  перечень лабораторных и практических работ.  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. 

Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. 

Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение 

пола. Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления 

эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  
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Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения 

популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности 

человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Перечень лабораторных и практических работ: 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 
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Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы. 

Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Профильный уровень 
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 Тема 1. Закономерности развития живой природы.Эволюционное 

учение (22 часа) 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч. Дарвину (высокая интенсивность 

размножения организмов, наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный и искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория 

эволюции. Современная эволюционная биология. Значение эволюционной 

теории в формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, 

Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. Линнею)», «Лестница 

живых существ (по Ламарку)», «Механизм формирования приспособлений у 

растений и животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина», «Находки Ч. Дарвина», «Формы борьбы за существование», 

«Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы 

домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч. Дарвину)», 

«Схема 

соотношения движущих сил эволюции», «Основные положения 

синтетической теории эволюции». 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы 

оценки генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение 

генофонда популяции как элементарное эволюционное явление. Закон 

генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарные факторы (движущие силы) эволюции. Мутационный 

процесс. Комбинативная изменчивость. Дрейф генов - случайные 

ненаправленные изменения частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. 

Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), 

биологическая (репродуктивная). 
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Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрывающий 

(дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и эволюция социального 

поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. 

Возникновение приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Примеры приспособлений у организмов: морфологические, физиологические, 

биохимические, поведенческие. Относительность приспособленности 

организмов. 

Вид, его критерии и структура. Видообразование как результат 

микроэволюции. Изоляция - ключевой фактор видообразования. Пути и 

способы видообразования: аллопатрическое (географическое), симпатрическое 

(экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, гибридизация). 

Длительность эволюционных процессов. 

Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения 

биоразнообразия. Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. 

Механизмы формирования устойчивости к антибиотикам и способы борьбы с 

ней. 

Демонстрации: 

Портреты: С.С. Четвериков, Э. Майр. 

Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», «Популяционная структура 

вида», «Схема проявления закона Харди-Вайнберга», «Движущие силы 

эволюции», «Экологическая изоляция популяций севанской форели», 

«Географическая изоляция лиственницы сибирской и лиственницы даурской», 

«Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественного отбора», «Формы борьбы за существование», «Индустриальный 

меланизм», «Живые ископаемые», «Покровительственная окраска животных», 

«Предупреждающая окраска животных», «Физиологические адаптации», 

«Приспособленность организмов и её относительность», «Критерии вида», 

«Виды-двойники», «Структура вида в природе», «Способы видообразования», 

«Географическое видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое 
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видообразование видов синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный 

гибрид». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и 

зверей с примерами различных приспособлений, чучела птиц и зверей разных 

видов, гербарии растений близких видов, образовавшихся различными 

способами. 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа «Приспособления организмов и их относительная 

целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

 

Тема 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения 

проспособлений (6 часов). 

Методы изучения макроэволюции. Палеонтологические методы изучения 

эволюции. Переходные формы и филогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и 

фауны материков и островов. Биогеографические области Земли. Виды-

эндемики и реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения 

эволюции. Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления 

эволюционных новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно-генетические, 

биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные 

гены. Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомные мутации и эволюция геномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. 

Адаптивная радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации: 

Портреты: К.М. Бэр, А.О. Ковалевский, Ф. Мюллер, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: «Филогенетический ряд лошади», «Археоптерикс», 

«Зверозубые ящеры», «Стегоцефалы», «Риниофиты», «Семенные 

папоротники», «Биогеографические зоны Земли», «Дрейф континентов», 
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«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных 

животных», «Г омологичные и аналогичные органы», «Рудименты», 

«Атавизмы», «Хромосомные наборы человека и шимпанзе», «Главные 

направления эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков 

организмов, муляжи гомологичных, аналогичных, рудиментарных органов и 

атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема 3. Развитие жизни на Земле (8 часов). 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и 

панспермия. Донаучные представления о зарождении жизни (креационизм). 

Гипотеза постоянного самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни и астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) 

эволюция. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Опыт С. Миллера и Г. Юри. Образование полимеров из 

мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного 

бульона Д. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и 

гипотеза «мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение 

протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые органические остатки. 

Геохронология и её методы. Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: зоны, эры, периоды, эпохи. 

Начальные этапы органической эволюции. Появление и эволюция первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Возникновение первых экосистем. 

Современные микробные биоплёнки как аналог первых на Земле сообществ. 

Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение 

вирусов. Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение 

основных групп многоклеточных организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы 

растений. Выход растений на сушу. Появление споровых растений и 
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завоевание ими суши. Семенные растения. Происхождение цветковых 

растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы 

животных. Вендская фауна. Кембрийский взрыв - появление современных 

типов. Первые хордовые животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. 

Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение млекопитающих и птиц. 

Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и позвоночными 

животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Общая характеристика климата и геологических 

процессов. Появление и расцвет характерных организмов. Углеобразование: 

его условия и влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания - экологические кризисы прошлого. Причины и 

следствия массовых вымираний. Современный экологический кризис, его 

особенности. Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы классификации 

организмов. Основные систематические группы организмов. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. Мечников, А.И. 

Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицы и схемы: «Схема опыта Ф. Реди», «Схема опыта Л. Пастера по 

изучению самозарождения жизни», «Схема опыта С. Миллера, Г. Юри», 

«Этапы неорганической эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные 

этапы органической эволюции», «Схема образования эукариот путём 

симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений», «Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», «Многоклеточные 

водоросли», «Мхи», «Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы 

цветковых растений», «Схема развития животного мира», «Ароморфозы 

животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские черви», 

«Членистоногие», «Рыбы», «Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 

«Млекопитающие», «Развитие жизни в архейской эре», «Развитие жизни в 

протерозойской эре», «Развитие жизни в палеозойской эре», «Развитие жизни в 
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мезозойской эре», «Развитие жизни в кайнозойской эре», «Современная 

система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции 

насекомых, влажные препараты животных, раковины моллюсков, коллекции 

иглокожих, скелеты позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции 

окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи органических остатков 

организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера-

Юри по изучению абиогенного синтеза органических соединений в первичной 

атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых остатков 

древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных 

отделов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения позвоночных 

животных». 

Тема 4. Происхождение человека – антропогенез (8 часов). 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные 

воззрения. Современные научные теории. 

Сходство человека с животными. Систематическое положение человека. 

Свидетельства сходства человека с животными: сравнительно-

морфологические, эмбриологические, физиолого-биохимические, 

поведенческие. Отличия человека 

от животных. Прямохождение и комплекс связанных с ним признаков. 

Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. 

Соотношение биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние человекообразные обезьяны 

(проконсулы) и ранние понгиды - общие предки человекообразных обезьян и 

людей. Австралопитеки - двуногие предки людей. Человек умелый, первые 

изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый выход людей за 
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пределы Африки. Человек гейдельбергский - общий предок неандертальского 

человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей 

холодного климата. Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. Палеогенетика и 

палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях 

человека. Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, 

дрейф генов, миграция и «эффект основателя» в популяциях современного 

человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная 

(евразийская), австрало-негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско- 

американская). Время и пути расселения человека по планете. Единство 

человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. Приспособленность 

человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической 

среды и дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) 

антропологии. Эволюционная антропология и палеоантропология 

человеческих популяций. Биосоциальные исследования природы человека. 

Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации: 

Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я . Я .  Рогинский, М.М. Герасимов. 

Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной мозг человека», 

«Человекообразные обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», 

«Рудименты и атавизмы», «Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное 

древо человека», 

«Австралопитек», «Человек умелый», «Человек прямоходящий», 

«Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки 

человека», «Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной 

культуры предков человека, репродукции (фотографии) картин с 

мифологическими и библейскими сюжетами происхождения человека, 

фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, модель 
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черепа человека и черепа шимпанзе, модель кисти человека и кисти шимпанзе, 

модели торса предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, 

связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических адаптаций человека». 

Тема 5. Биосфера - глобальная экосистема, её структура и функции (6 

часов). 

Биосфера - общепланетарная оболочка Земли, где существует или 

существовала жизнь. Развитие представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. Живое 

вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты 

веществ и биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность явлений в 

биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, 

хвойные леса, смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, 

тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и животный мир 

биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциала и 

биосферных функций. 

Демонстрации: 

Портреты: В.И. Вернадский, Э. Зюсс. 

Таблицы и схемы: «Геосферы Земли», «Круговорот азота в природе», 

«Круговорот углерода в природе», «Круговорот кислорода в природе», 

«Круговорот воды в природе», «Основные биомы суши», «Климатические 

пояса Земли», «Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», «Широколиственный 

лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, коллекции животных. 

Тема 6. Жизнь в сообществах. Основы экологии (30 часов). 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая 

система. Роль неоднородности среды, физических барьеров и особенностей 
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биологии видов в формировании пространственной структуры популяций. 

Основные показатели популяции: численность, плотность, возрастная и 

половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка численности популяции. 

Динамика популяции и её регуляция. Биотический потенциал популяции. 

Моделирование динамики популяции. Кривые роста численности популяции. 

Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль факторов, 

зависящих и не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (г- и 

К-стратегии). 

Понятие об экологической нише вида. Местообитание. Многомерная 

модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. 

Потенциальная и реализованная ниши. 

Вид как система популяций. Ареалы видов. Виды и их жизненные 

стратегии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. Биологические 

инвазии чужеродных видов. 

Демонстрации: 

Портрет: Д.И. Хатчинсон. 

Таблицы и схемы: «Экологические характеристики популяции», 

«Пространственная структура популяции», «Возрастные пирамиды 

популяции», «Скорость заселения поверхности Земли различными 

организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции животных. 

Лабораторная работа «Приспособления семян растений к расселению». 

Сообщества организмов. Биоценоз и его структура. Связи между 

организмами в биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). Функциональные блоки 

организмов в экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические 

уровни. Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. Почвы и 

илы в экосистемах. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические 

пирамиды чисел, биомассы и энергии. 
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Направленные закономерные смены сообществ - сукцессии. Первичные 

и вторичные сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на 

сукцессии. Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота круговорота 

веществ - основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия 

между антропогенными и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская 

флора и фауна. Синантропизация городской фауны. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмов в 

экосистемах. Перенос энергии и веществ между смежными экосистемами. 

Устойчивость организмов, популяций и экосистем в условиях естественных и 

антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 

Портрет: А.Д. Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Функциональные 

группы организмов в экосистеме», «Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи 

питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида чисел», 

«Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», 

«Образование болота», «Первичная сукцессия», «Восстановление леса после 

пожара», «Экосистема озера», «Агроценоз», «Круговорот веществ и поток 

энергии в агроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птиц и 

зверей, гербарии культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель 

экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных 

членистоногих в разных экосистемах». 
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Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в дубраву, березняк, 

ельник, на суходольный или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в тепличное 

хозяйство)». 

Зарождение и развитие экологии в трудах А. Гумбольдта, К.Ф. Рулье, 

Н.А. Северцова, Э. Геккеля, А. Тенсли, В.Н. Сукачёва. Разделы и задачи 

экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: 

природные и лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг 

окружающей среды: локальный, региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое 

мировоззрение как основа связей человечества с природой. Формирование 

экологической культуры и экологической грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцов, Э. Геккель, А. 

Тенсли, В.Н. Сукачёв. 

Таблицы и схемы: «Разделы экологии», «Методы экологии», «Схема 

мониторинга окружающей среды». 

Лабораторная работа «Изучение методов экологических исследований». 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация 

экологических факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие 

закономерности действия экологических факторов. Правило минимума (К. 

Шпренгель, Ю. Либих). Толерантность. Эврибионтные и стенобионтные 

организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных 

участков солнечного спектра на организмы. Экологические группы растений и 

животных по отношению к свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие температуры на 

организмы. Пойкилотермные и гомойотермные организмы. Эвритермные и 

стенотермные организмы. 
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Влажность как экологический фактор. Приспособления растений к 

поддержанию водного баланса. Классификация растений по отношению к воде. 

Приспособления животных к изменению водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

глубинная подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические 

особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к жизни в 

разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. Суточные и 

годичные ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям 

условий жизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные 

формы растений: деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, 

однолетние травы. Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, 

аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, 

хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 

комменсализм (квартирантство, нахлебничество). Нетрофические 

взаимодействия (топические, форические, фабрические). Значение биотических 

взаимодействий для существования организмов в среде обитания. Принцип 

конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», 

«Экологические группы животных по отношению к свету», «Теплокровные 

животные», «Холоднокровные животные», «Физиологические адаптации 

животных», «Среды обитания организмов», «Биологические ритмы», 

«Жизненные формы растений», «Жизненные формы животных», «Экосистема 

широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», «Симбиоз», «Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к 

влиянию различных экологических факторов, гербарии светолюбивых, 

тенелюбивых и теневыносливых растений, светолюбивые, тенелюбивые и 

теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции теплолюбивых, 
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зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии 

растений, относящихся к гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатные 

растения данных групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, 

гербарии и коллекции растений и животных, обладающих чертами 

приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекции растений и животных различных жизненных форм, коллекции 

животных, участвующих в различных биотических взаи м од ей ствиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию 

температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных 

мест обитания». 

Тема 7. Биосфера и человек. Ноосфера (17 часов). 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на 

биосферу. Загрязнение воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной 

среды. Охрана 

водных ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. 

Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана 

растительного и животного мира. Основные принципы охраны природы. 

Красные книги. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Ботанические сады и зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. 

Рациональное природопользование и сохранение биологического разнообразия 

Земли. Общие закономерности глобальных экологических кризисов. 

Особенности современного кризиса и его вероятные последствия. 

Развитие методов мониторинга развития опасных техногенных процессов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные 

территории», «Модели управляемого мира». 
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Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной 

книги Российской Федерации, Красной книги региона (Ульяновской области). 

Тема 8. Бионика (2 часа). 

Понятие бионики и применения её достижений. 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. Освоение учебного предмета направлено на приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью.  Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 
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Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес -программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых 

и спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические 

и гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; 

передвижение на лыжах; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных 

видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования 

Требования сдачи норм ГТО 

16-18 лет 

№ Испытания 

(тесты) 

обязательные 

Нормативы 

мальчики девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

1  Бег 30м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

или бег на 60 м 

(с) 
8,8 8,5 

8,0 
10,5 10,1 9,3 

или бег на 100 м 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 
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(с) 

2 Бег на 2000 м 

(мин, с) 

- - - 12,00 11,20 9,50 

Бег на 3000 м 

(мин, с) 

15,00 14,30 12,40 - - - 

3 Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине 

(количество раз) 

9 11 14 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 90 

см (количество 

раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа на 

полу 

(количество раз) 

27 

31 

42 9 11 16 

или рывок гири 

16кг 

(количество раз) 

15 18 33 - - - 

4 Наклон вперёд 

из положения 

стоя на 

гимнастической 

скамье (от 

уровня скамьи - 

см) 

+6 

+8 +13 +7 +9 +16 

 

№ Испытания 

(тесты) 

По выбору 

Нормативы 

мальчики девочки 

Б

ронза 

с

еребро 

з

олото 

Б

ронза 

с

еребро 

з

олото 

5 Челночный бег 3х10 м 

(с) 
7,9 

7,6 6,9 
8,9 8,7 7,9 

6 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

195 210 230 160 170 185 
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Прыжок в длину с 

разбега (см) 

375 385 440 285 300 345 

7 Метание спортивного 

снаряда весом 700 г(м) 

27 29 35 - - - 

Метание спортивного 

снаряда весом 500 г(м) 

- - - 13 16 20 

8 Поднимание туловища 

из положения лёжа на 

спине (количество раз 

за 1 мин) 

36 40 50 33 Зб 44 

9 Бег на лыжах на 3 км 

(мин, с)“ 

- - - 20,00 19,00 17,00 

 Или Бег на лыжах на 5 

км (мин, с)“ 

27,30 26,10 24,00 - - - 

или кросс на 3 км (бег 

по пересечённой 

местности) (мин, с) 

- - - 19,00 18,00 16,30 

или кросс на 5 км (бег 

по пересечённой 

местности) (мин, с) 

26,30 25,30 23,30 - - - 

1

1 

Стрельба из положения 

сидя с опорой локтей о 

стол и с упора для 

винтовки, дистанция 10 

м (очки): из 

пневматической 

11. винтовки с 

открытым прицелом 

15 20 25 15 20 25 

или из пневматической 

винтовки с 

диоптрическим 

прицелом, либо 

«электронного оружия» 

18 25 

30 

18 25 

30 

1

2 

Самозащита без оружия 

(очки) 

15-20 21-25 26-30 15-20 21-25 26-30 

1

3 

Туристский поход с 

проверкой 

туристских 

навыков(протяжённость 

не менее, км) 

10 

Количество испытаний 13 13 13 13 13 13 
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(тестов) в возрастной группе 

Количество испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака отличия 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

7 8 9 7 8 9 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения  программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных 

знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам 

военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими 

теоретической и практической деятельности, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения.Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 
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транспорте, явнымии скрытымиопасностямив современных молодежных 

хоббиподростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, 

связанныессостоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также 

факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросыобеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенности образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 
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– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения 

военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, 

химической и биологической защиты войск и населения. 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика», «История», «Обществознание», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках  индивидуальной траектории образования. 
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Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 
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и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 
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Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 

случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков 

безопасностимедицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники 

угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в 

ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ.Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная 

гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
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Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата 

Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными 

гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. 

Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России.  
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II.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

среднего общего образования 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
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9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации. 

 

II.3. 1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, 

осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современного 

общества. 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– 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.  

 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 

свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
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Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, 

вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, 

физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес-сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и 

соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания и условий 

воспитания подрастающего поколения России. 

В ФГОС обозначены базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и 

творчество, науку, традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

ФГОС определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения  образовательной программы 

среднего  общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к 
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результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, 

п. 24). Данные национальные ценности взяты за основу воспитании нашей ОО.  

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание 

патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее 

народов Российской Федерации, ответственности за будущее России, уважения к 

своему народу, народам России, уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, познавательная  

виды деятельности; 

– туристические походы, детский познавательный туризм (сбор материалов 

об истории и культуре родного края; работа в школьном музеи; подготовка и 

проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; просмотр 

спортивных соревнований с участием сборной России, региональных команд; 

просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; участие в 

патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, общественного объединения); развитие у 

подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 
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– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

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

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений 

с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения 

к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  
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– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных 

обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье и используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в рамках недели 

предметов гуманитарного цикла, разыгрывание ситуаций для решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», и «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции 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;  
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– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование 

бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других людей; 

умениеоказывать первую помощь; развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, 

для обеспечения самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в 

сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  
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Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативные; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература»  и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 
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– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творческиотноситьсяк разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных 

тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, 

создаются условия для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышается 

заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 

 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в 

виде организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся 

(одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно 

значимую работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяющую роль играет общность участников образовательных 

отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 

школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского 

сообщества, общественности. Важным элементом формирования уклада школьной 

жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, элементов коллективной 

жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 
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II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся  осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретениеопыта общественной деятельности обучающихся осуществляется 

в процессе участия в  преобразовании среды образовательной организации и 

социальной среды населенного пункта путем разработки и реализации школьниками 

социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации,  социальная среда населенного 

пункта); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих 

социальных проблемах; 
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– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулированиеобучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив 

(общественная актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, 

наличие ресурсов, готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований, поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольной 

группы; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 
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              Календарно-тематическое планирование  

 

Направление  Название мероприятия Дата 

Ответственн

ый 

воспитательн

ой 
  

проведени

я 
 

работы     
     

  

СЕНТЯБРЬ 
2023 год-Год педагога 

и наставника 
2023 год- Десятилетие 

Детства 
  

    

Популяризация 
1

. 
Торжественная линейка 

«День 01.09 ЗДВР 
научных 

знаний знаний».   

среди детей 2.Международный день 08.09 
Советник по 

воспитанию 

 

распространения 

грамотности 

3.Единый день 

безопасности 

несовершеннолетних 

10 число 

месяца Библиотекарь 

Гражданское 
1

. 
Линейка, посвященная  

Дню 04.09 

ЗДВР, 
Советник по 
воспитанию, 

воспитание солидарности в борьбе с  

кл. 

руководители, 

 
терроризмом. Минута 

тишины. 
 

учителя- 

 

2. Дни финансовой 

грамотности 

В течение  

года предметники 

 
3. Неделя безопасности 04-08.09 

препод.-орг.  

ОБЖ 

Патриотическо
е  

 
1.Торжественная 

церемония вступления в 

отряды Юнармии Сентябрь-
октябрь 

учителя 
истории 

классные 
руководители 
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воспитание и 

     2. «Декада 
школьника», приуроченная Дню 
школьника (Концепция в 
рамках Дней единых действий) 

 
 

3 сентября - День окончания 

Второй мировой войны (1945 

год); (Дополнение абзацем - 

Федеральный закон от 

24.04.2020 № 126-ФЗ) 

8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы 

русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год); 

21 сентября - День победы 

русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 

 

 
  

формирование    

региональной  
  

идентичности    

 
    

  

   

   



262 
 

 

 
 
  

Советник по 
воспитанию 

Духовное и 
 
 

1.День памяти святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

2.День родного края 
 

12.09.202
3 

 
 
15.09.202

3 
 Педагог- 

нравственное  
 

библиотекарь 
воспитание 

детей    

кл. 

руководители 

на основе    
Учителя 

истории 

российских    

традиционных  
  

ценностей     

Трудовое 
1

. Проекты ранней Сентябрь – ЗДВР, кл. 

воспитание и 

профессиональной 

ориентации май руководители, 

профессиональ

ное 
школьников  «Билет в 

будущее» и 
 

соц.педагог 

самоопределен

ие 

он-лайн уроки 

«Проектория» (8-11   

 
классы) 

 
 

  

2.Месячник по 

благоустройству 

 

 3.Открытые онлайн-

уроки «Шоу профессий» 

4. «Россия-мои 

горизонты» профминимум 

   

Физическое 
1

. Спортивно-массовые и Сентябрь ЗДВР, учителя 

воспитание и 
физкультурно-

оздоровительные 
 

физ.культуры, 

формирование мероприятия в рамках  

кл.руководите

ли 
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культуры 

здоровья 
регионального проекта 

«Спортивная 
 

 

 

 
суббота» 

 
 

          

Библиотекар

ь, учитель 

английского 

языка, учитель 

истории 

 
 

  

Приобщение к 
культурному 
наследию 

 

Всероссийский проект 

«Разговоры о важном»  

Темы занятий «Разговоры о 

важном»  в новом учебном 

году отразят важнейшие 

исторические события и 

круглые даты.  

Основные темы: «100 лет 

Мосфильма»,   

«225 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича 

Пушкина»,  

«30 лет Государственному 

гербу Российской Федерации», 

«80 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда»,  

«215 лет со дня рождения 

писателя Николая Васильевича 

Гоголя», 

 «190 лет со дня рождения 

химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева», 

«200 лет со дня рождения 
Сентябрь – 

Учителя 
истории и 
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адмирала Федора Федоровича 

Ушакова»,  

«185 лет со дня рождения 

композитора Модеста 

Петровича Мусоргского».  

Особое внимание будет уделено 

занятиям на важную тему 

«Спорт и здоровье». 

 
 

 

 

 июнь 

обществознан

ия, 

учителя 

начальной 

школы,классные 

руководители,советн

ик по воспитанию 

 
    

Экологическое 
Уроки экологии (День 

леса) 15.09 Учителя- 

воспитание 
   

предметники 
Методическая Заседание МО классных В течение ЗДВР 

работа, 
руководителей: 

планирование месяца 
 

контроль за 

воспитательной работы на 

2023-24   

воспитательны
м 

уч.год. Утверждение 
планов ВР 

  

процессом 

классов. Составление 

расписаний   

 
занятий кружков, 

внеурочной 
  

 деятельности, классных часов   
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ОКТЯБРЬ 

  
Популяризаци

я 
1

.   1 Октября  
Кл.руководите

ли 
научных 

знаний День пожилого человека  ЗДВР 

среди детей     

 
 

  

    

 
2

. 
Международный день 

школьных 
25октября Библиотекарь  

 библиотек   

 
3

. 
Школьный этап 

Всероссийской  
Учителя-

предметники 

 

олимпиады школьников 

4.Неделя сбережений  

 

 

 

 

5

.         ЕДБН 
Октябрь ЗДВР 

     

Гражданское  

1.День гражданской 
обороны  

 
4 

октября 
Препод.-орг.  

ОБЖ 

воспитание 

 

 

2.День учителя 

 

3.День отца в России 

5 

октября 

 

16 

октября  

ЗДВР 

 

Советник по 

воспитанию 

 
        

 
 

    

 
 

  

  

 

   

 
 
  

  

    

    
 

Патриотическо
е     
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воспитание и 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ (1943 

год).  

 

 

 

 

9 октября  

 

 

 

 

 

 

 

Советник по 

воспитанию 

 

 

 

 

формирование 
 

 

  

региональной 
 

 
 

 

идентичности    

 
 

  

    

Духовное и 
2

. 
Этночас «Традиции 

народов 
 

ЗДВР, 

нравственное 

укрепляют регион». 

Популяризация Октябрь  

кл.руководите

ли 

воспитание 

детей 
духовно-нравственных 

ценностей, 
 

Руководитель 

на основе 

присущих народам, 

живущих на  

Музейной 

комнаты 

российских 
территории Ульяновской 

области 
  

традиционных     

ценностей 
    

Трудовое 
1

. 

Профориентационные 
встречи «День открытых 
дверей» 

Октябрь-
апрель 

ЗДВР, 
соц.педагог, 

воспитание и 
представителей учебных 

заведений 
 

кл. 

руководители 
профессиональ

ное Ульяновской области   

самоопределен

ие 
2

. Операция «Забота» В теч. года 
кл. 

руководители 

 

3

.                Шоу профессий   

Физическое 
1

. Соревнования в рамках 
Октябрь-

март учителя 
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воспитание и 
регионального проекта 

«Школьная 
 

физ.культуры 

формирование спортивная лига» 
  

культуры 

здоровья 

2

. Спортивно-массовые и Октябрь ЗДВР, учителя 

 
физкультурно-

оздоровительные 
 

физ.культуры, 

 мероприятия в рамках  

кл.руководите

ли 

 
регионального проекта 

«Спортивная 
  

 суббота»   

 
   

 

    

 
    

    

 
 

  

Приобщение 
детей    

 
учителя 

к культурному    
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наследию 

1

. «Семейный выходной в 

Ежемесяч

но в нач. классов, 

 
библиотеке». Ежемесячная 

акция по теч. года Педагог- 

 продвижению чтения  библиотекарь 

 
3

. 
Квест-игра «Осенние 

забавы».  
ЗДВР, 

классные 

 

4. Развлекательная 

программа Октябрь  руководители 

 
«Золотая осень» 5-7 

классы  
 

 

5. Развлекательная 

программа для   

 
старшеклассников 

«Осенний бал» 03.11 
ЗДВР, 

классные рук 

Экологическое 
1

. 
Всероссийский урок 

«Экология и 

Кл.руково

дители 
ЗДВР, учитель 

воспитание 
энергосбережение» в 

рамках 
 

биологии 

 Всероссийского фестиваля   

 
энергосбережения 

#ВместеЯрче 
  

 

2

. Уроки экологии в   

 
образовательной 

организации 
 

Учителя- 

 

(Международный день без 

бумаги)  предметники 

Методическая 
Индивидуальные 

собеседования с В течение 
 

работа, 

классными 

руководителями, месяца  

контроль за 
помощь в подготовке 

мероприятий. 
 

ЗДВР, 
воспитательны

м Итоги проверки планов  

кл. 

руководители 

процессом воспитательной работы 2,4 неделя 
 

     

  
НОЯБРЬ 
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Популяризаци
я 

1
. 

Всероссийская 
многопрофильная 

ноябрь – 
апрель учителя- 

научных 

знаний 
инженерная олимпиада 

«Звезда» 
2023-2024 

г.г. предметники 

среди детей 

2

. 

Международная игра – 

конкурс ноябрь 

учителя 

русского 

 
«Русский медвежонок – 

 
языка и нач. 

 
языкознание для всех» 

 
классов 

 

3

. Муниципальный этап 

ноябрь-

декабрь учителя- 

 
Всероссийской олимпиады 

 
предметники 

 

Школьников 

4.   ЕДБН 10 ноября  

Гражданское  
1.День народного 

единства 03.11 

ЗДВР, 
советник по 
воспитанию, 
классные 
руководители 

воспитание  

 

2.День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

 

 
 
30 

ноября 
 
  

    

 
    

    

         
 

Патриотическо
е   

 
  

воспитание и 

1.День памяти погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников ВД. 

8 ноября 
Учитель 

ОБЖ 

формирование    

региональной  
 

 

идентичности    

 
2

.          
 День начала 

Нюрнбергского процесса 20 ноября 
Учителя 

истории 

 

3.День проведения 

военного парада 7 ноября  

Духовное и    ЗДВР, 
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нравственное 

1

. День матери в России 

 27 

ноября 

кл.руководите

ли, 

воспитание 

детей 
2

. 
Областной конкурс 

детского  
ЗДВР,  

учитель 

на основе 

рисунка, посвящённый ко 

Дню  ИЗО 

российских матери - «Мама это значит 
  

традиционных нежность»   

ценностей     

    

 
 

  

    

Трудовое Шоу профессий  ноябрь ЗДВР 

воспитание и    
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профессиональ

ное     

самоопределен
ие 

    

Физическое     

воспитание и  
 

 

формирование   ЗДВР, учителя 

культуры 

здоровья 
1

. Спортивно-массовые и Ноябрь физ.культуры, 

 

физкультурно-

оздоровительные  

кл.руководите

ли 

 
мероприятия в рамках 

  

 

регионального проекта 

«Спортивная   

 
суббота» 

 
 

     

 
 

  

    

 
 

  

Приобщение 
детей День матери в 

3 декада 
ноября 

ЗДВР,  
классные 

к культурному Ульяновской области 
 

руководители 

наследию 

Мероприятия ко Дню 

матери   

 
«Святость материнства» 

  

Экологическое Акция «Чистый класс» 
В теч. 

месяца Классные 

воспитание 
   

руководители 

Методическая 
МО классных 

руководителей. 4 неделя, ЗДВР 

работа, 

Контроль участия в 

проведенных 

В 

теч.месяца  

контроль за мероприятиях. 
  

воспитательны

м     

процессом 
    

  
ДЕКАБРЬ 
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Популяризация 
1

. 
День информатики в 

России. декабрь Учитель 
научных 

знаний 
Всероссийская акция «Час 

кода». 
 

информатики 

среди детей 

Тематический урок 

информатики   

 
    

    

 
 

  

 

2

. 

Муниципальный 

конкурс декабрь 

ЗДВР, 

учителя- 

 
«Ученик года 2022» 
3.   ЕДБН 

 
предметники 

Гражданское 
1

. День прав человека Декабрь  ЗДВР,педагог- 

воспитание 
2

. 
День конституции 

Российской 
12 

декабря библиотекарь, 

 Федерации  

кл.рук-ли, 

учителя 

 
   истории и 

   

обществознан

ия 

 
   . 

    

 
 

  

    

 
 

  

     

 
 

 
 

    

Патриотическо
е 

1
. 

День Неизвестного 
Солдата 08.12 

ЗДВР, 
педагог- 

воспитание и 

2

. 

День Героев Отечества 

(День 05.12 библиотекарь 

формирование 
начала контрнаступления 

советских 
  

региональной 

войск против немецко -

фашистских   

идентичности 
войск в битве под 

Москвой в 1941 
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г., День взятия турецкой 

крепости   

 
Измаил русскими 

войсками под 
  

 

командованием 

А.В.Суворова в  

Учитель 

истории и 
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 1790 г.)  

обществознан

ия 

 
3

. 
День отечественной 

истории; 12.12 
 

Духовное и 
1

. 
Международный день 

инвалидов Декабрь  ЗДВР, кл. 

нравственное 
   

руководители, 

воспитание 

детей 

2

. 

Уроки Доброты 

(проводятся в  Учитель 

на основе 
рамках Всероссийских 

интернет- 
 

информатики 

российских уроков Доброты)   

традиционных 

3

.   День добровольца  05.12  

ценностей        

Трудовое 
1

. 
Акция «Украшаем 

классы и Декабрь ЗДВР, кл. 

воспитание и школу к Новому году»  руководители 

профессиональ

ное 
2

. 
Встреча с 

представителями 
  

самоопределен

ие 

учебных заведений 

Ульяновской   

 
Области 
3.     Шоу профессий 

  

Физическое 
1

. Спортивно-массовые и Декабрь ЗДВР, учителя 

воспитание и 
физкультурно-

оздоровительные 
 

физ.культуры, 

формирование мероприятия в рамках  

кл.руководите

ли 

культуры 

здоровья 
регионального проекта 

«Спортивная 
  

 суббота»  ЗДВР, 

 
2

. 
Акция, посвящённая 

Всемирному 01.12 
кл.руководите

ли, 

 дню борьбы со СПИДом  рук-ль 

    
волонтерского 

    движения 

    
ЗДВР, учителя 

 3  Соревнования  по  В теч. года физ.культуры, 
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. 

 
футболу общероссийского 

проекта 
 

кл.руководите

ли 

 

«Футбол в школу» среди 

команд   

 
общеобразовательных 

организаций 
  

 

в рамках Школьной 

спортивной   

 
лиги 

  

Приобщение 
детей 

1
. 

Новогодняя сказка 
«Приключения декабрь ЗДВР, , кл. 

к культурному в Новый год» 1-4 классы 
 

руководители 

наследию 

2

. 

Конкурсная программа 

«Новый   

 
год у ворот» 5-7 классы 

  

 

3

. Новогодняя программа   

 
«Волшебный Новый год» 

8-11 
  

 классы   

Экологическое Всероссийский конкурс Декабрь 
ЗДВР,учитель 

ИЗО 

воспитание 
экологических листовок 

для всей 
  

 

семьи «Маленькой елочке 

хорошо в   

 
лесу» 

  

Методическая 
1

. 
Заседание Совета 

профилактики 
Согласно 

плану Социальный 

работа, 
Организация работы 

родительского 
в теч. 

месяца 
педагог, 

классные 

контроль за патруля.  руководители 

воспитательны

м 
Посещение семей на дому 

с целью 
  

процессом 

ознакомления с условиями 

жизни   

 
2

. Планерка  классных 4 неделя ЗДВР, кл. 

 руководителей по  руководители 
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проведению 

 
новогодних праздников. 

  

 

3

. 

Проверка журналов 

внеурочной   

 
деятельности и кружков 3 неделя ЗДВР 

  
ЯНВАРЬ 

  

  
 

  

Популяризация     
научных 

знаний  
 

 

среди детей    
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1.Конкурс  «Ученик года-

2024» 

2.   ЕДБН Январь 

ЗДВР, 

учителя- 

 
  

 
предметники, 

 

     

 
   

    

 
 

  

Гражданское 
1.Открытие месячника 

героико- 27 января 
ЗДВР, 

препод.-орг. 

воспитание 
патриотической и 

оборонно- 
 

ОБЖ, учителя 

 

массовой работы (по 

отдельному  физкультуры 

 
плану) 

  

 

2.Классный час «Что такое 

ГТО?» 3, 4неделя 

Кл.рук, 

учителя 

   
физкультуры 

 

3. Дни воинской славы и 

памятных   

 
дат. Совместные 

мероприятия с В течение 
Кл. 

руководители, 

 

Библиотекой села, 

школьной месяца 

учителя 

истории 

 
библиотекой 

 
ЗДВР, 

педагог- 

   библиотекарь 

Духовное и Неделя добра 3 неделя 

ЗДВР, 
советник по 
воспитанию, 

нравственное   

кл. 

руководители 

воспитание 

детей 
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на основе    

российских 
   

традиционных    

ценностей 
   

Трудовое 
1. Конкурс по созданию 

снежных В течение 
ЗДВР,советни

к по воспитанию, 

воспитание и 
фигур «Сказочный 

городок» месяца 
кл. 

руководители, 

профессиональ

ное 

2.Акция «Библиотеке-

наша 4 неделя  

самоопределен

ие помощь» 
  

Патриотическо
е 

1. День образования 
Ульяновской январь 

ЗДВР, 
педагог- 

воспитание и области 
 

библиотекарь 

формирование 

2. День Героев Отечества 

(День  

кл.руководите

ли, 

региональной 
полного освобождения 

Ленинграда 
27.01 

учителя 

истории и 

идентичности 

от фашистской блокады в 

1944 г.) 

3.День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста 

  

обществознан

ия, 

 
   

    

Физическое    

воспитание и  
 

 

формирование  Спортивно-массовые и  уч. 

культуры 

здоровья 
физкультурно-

оздоровительные 
В теч. 

месяца физ.культуры, 

 
мероприятия в рамках рег-

го 
 

кл.руководите

ли 

 

проекта «Спортивная 

суббота»   
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Приобщение 
детей 

Региональный этап 
Всероссийского 

Январь – 
май 

Учителя 
русского 

к культурному 
конкурса «Лучший урок 

письма» 
 

языка и нач. 
наследию   классов 

Экологическое 
Уроки экологии в 

образовательных январь Учителя- 

воспитание 

организация (День 

заповедников и  предметники 

 
национальных парков) 

  

Методическая 
1.Заседание Совета 

профилактики 
Согласно 

плану 
ЗДВР, 

социальный 

работа, Посещение на дому В течение 
педагог, 

классные 

контроль за неблагополучных семей месяца руководители 

воспитательны

м 
Организация 

педагогического и 
  

процессом 

социального 

сопровождения детей,   
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оказавшихся в трудной 

жизненной    

  
ситуации 

   

  

Родительские собрание 

«Итоги 1ого    

  
полугодия» 

   

  2.Консультации классных  январь  ЗДВР 

  
руководителей по плану 

   

  

воспитательной работы на 

2    

  
полугодие 

   

  3. Проверка «Анализ 

В 

теч.месяца  ЗДВР 

  
воспитательной работы за 

1ое 
   

  полугодие»    

  
Проверка журналов 

инструктажей 
   

  по ТБ    

  
ФЕВРАЛЬ 

   

   

Популяризац
ия 

 
1.День Российской науки 8.02 

 
Учителя- 

научных 

знаний     предметники, 

среди детей 
    

учителя нач. 

     классов. 

  
2. Региональная 

олимпиада по Февраль 
 
Учителя 

  предметам   предметники 

  

 
   

Гражданское 
 Региональная Неделя в 

рамках Февраль 
 ЗДВР, 

учитель 

воспитание  

Всероссийской Недели 

безопасного   информатики 

  
Рунета 

   

Патриотическ
ое 

 1. День Героев Отечества 
(День 02.02 

 ЗДВР, 
педагог- 
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воспитание и 
 

разгрома советскими 
войсками 

  
библиотекарь 

формировани

е  

немецко-фашистских 

войск    

региональной 
 

Сталинградской битве в 
1943 г.) 

  
Кл.руководит

ели, 

идентичности  

2. День памяти о 

россиянах, 15.02  

учителя 

истории, 

  
исполнявших служебный 

долг за 
  

препод.-орг.  
ОБЖ 

  пределами Отечества   ЗДВР, 

  
3. День защитника 

Отечества 23.02 
 
учит.технолог

ии 

  

4. Областная акция 

«Подарок Февраль   

  
защитнику Отечества» 

  
Препод.-орг.  

ОБЖ 

  

5. Конкурс ко дню юного 

героя-антифашиста 8 февраля   

  
 

   

Духовное и 
 1. Международный день 

родного 21.02 
 Учителя 

русского, 

нравственное 
 

языка 
  

родного языка 

и 
воспитание 

детей     литературы, 

на основе 
 

 
  

педагог- 

российских     организатор 

традиционны

х 
     

ценностей      

  

 
   

Трудовое 
 

 Конкурс Февраль 
 ЗДВР, соц. 

педагог, 

воспитание и  

исследовательских и 

проектных   

кл. 

руководители 

профессиона

льное 
 

работ «Моя 
профессиональная 

   

самоопределе

ние  карьера»    

Физическое 
 

1. Спортивно-массовые и Февраль 
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воспитание и  

физкультурно-

оздоровительные    

формировани

е 
 

мероприятия в рамках 
  

ЗДВР,  

учителя 

культуры 

здоровья  

регионального проекта 

«Спортивная   физ.культуры, 

  
суббота» 

  
кл.руководите

ли 

  

2. Всероссийский день 

зимних Февраль   

  
видов спорта -2024 

   

  

3. Всероссийские 

массовые    
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соревнования по лыжным 

гонкам Февраль  

 
«Лыжня России» 

  

Приобщение 
детей 

1Школьный этап  
Всероссийского 

 Учителя 
русского 

к культурному 
Конкурса юных чтецов 

«Живая Февраль 
языка и лит-

ры, 

наследию классика»  педагог- 

   
библиотекарь 

 2.Литературная  ЗДВР, кл. 

 
викторина «По сказкам 

А.С. 21.02 руководители 

 Пушкина»   

Экологическое 
Акция «Покормите птиц 

зимой» 
В 

теч.месяца ЗДВР, кл. 

воспитание   руководители 

Методическая 
1.Заседание Совета 

профилактики Согласно 
 

работа, Посещение на дому плану,  

контроль за неблагополучных семей 
в 

теч.месяца 
 

воспитательны

м 

Организация работы 

родительского  

ЗДВР, 

социальный 

процессом патруля 
 

педагог, 

 

2. МО классных 

руководителей 3 неделя 

кл. 

руководители 

 
3. Текущий контроль 

проведения 
  

 

занятий  внеурочной 

деятельности и   

 
кружков 

В 

теч.месяца 
 

    

 
МАРТ 

  

 
 

 

Популяризаци
я   Учителя- 

научных 

знаний  
 

предметники 

среди детей    
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      Международный 

математический 
Март  

 

 конкурс – игра «Кенгуру»   

Гражданское 
Международный день 

борьбы с 1.03 
ЗДВР, кл. рук-

ли, 

воспитание 

наркоманией и 

наркобизнесом.  мед. сестра, 

   
психолог 

Патриотическо
е 

1. День воссоединения 
Крыма и 18.03 

ЗДВР, 
педагог- 

воспитание и России 
 

библиотекарь 

формирование   

кл.руководите

ли, 

региональной 
  

учителя 

истории и 

идентичности   

обществознан

ия 

Духовное и 
1. Международный 

женский день 07.03 
ЗДВР,кл.руков

одит 

нравственное   ели 

воспитание 

детей 
2.Конкурс чтецов «Живая 

классика» 
Март-

апрель 
ЗДВР, учителя 

нач. 

на основе 

 3Международный день 

театра 27.03 классов  

российских  
 

 

традиционных    

ценностей  
 

 

    

 
 

  

    

 
 

 
 

    

 
 

  

    

Физическое Спортивно-массовые и Март ЗДВР, учителя 

воспитание и физкультурно-  физ.культуры, 
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оздоровительные 

формирование мероприятия в рамках 
 

кл.руководите

ли 
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культуры 

здоровья 

регионального проекта 

«Спортивная   
 

 
суббота» 

  
 

Приобщение 
детей 

1
. 

Всероссийская неделя 
детской и Март  ЗДВР, 

 

к культурному юношеской книги 
 

кл.руководите
ли 

 

наследию   Педагог- 
 

 
 

 
библиотекарь, 

 

   учителя 
 

 
2

. Масленица март литературы 
 

    ЗДВР, 
 

    
кл.руководите

ли 
 

Трудовое 1.Акция «Чистый класс» 
Третья 

неделя ЗДВР, 
 

воспитание 
2.Классные часы по 

правилам 
 

кл.руководите

ли 
 

 

поведения во время 

каникул   
 

Экологическое 
1

. Уроки экологии в 21.03 
ЗДВР, 

ст.вожатая, 
 

воспитание 

образовательных 

организациям  

кл.руководите

ли 
 

 
(Международный день 

леса) 
  

 

 

2

. 

Международный день 

водных 22.03  
 

 
ресурсов 

 
Учителя- 

 

 3. Час земли 30.03 предметники 
 

Методическая 
1.Заседание Совета 

профилактики 
Согласно 

плану 
ЗДВР, 

социальный 
 

работа, 
Организация работы 

родительского 
в теч. 

Месяца педагог, кл. 
 

контроль за патруля 

3 неделя 
руководители 

 

воспитательны

м 
2.Проверка журналов 

внеурочной 

 
 

  
 

процессом 

деятельности и кружков, 

анализ   
 

 
внеурочной деятельности 

 
ЗДВР, 

методист 
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3.Составление плана 

работы 

В 

теч.месяца ДОП 
 

 кружков и секций на 
весенние 

  
 

 
каникулы. 

  
 

     
 

  
АПРЕЛЬ 

  
 

  
 

 
 

Популяризаци
я 

1
. 

День космонавтики. 
Гагаринский 12.04 ЗДВР, 

 

научных 

знаний урок «Космос - это мы» 
 

кл.руководите

ли, 
 

среди детей    

учитель 

физики, 
 

 
 

 
педагог- 

 

   библиотекарь, 
 

 
 

 
 

 

     
 

 
 

 
 

 

    
 

Гражданское 
1

. 
День местного 

самоуправления 21.04 
ЗДВР, 

ст.вожатая. 
 

воспитание 

2

. День пожарной охраны. 30.04 

Препод.-орг. 

ОБЖ 
 

 
Тематический урок ОБЖ 

  
 

 

3

. Всероссийская Неделя Апрель 

Учитель 

истории 
 

 
финансовой грамотности в 

 
 

 

 

образовательных 

организациях   
 

 
Ульяновской области 

  
 

Патриотическо
е 

1
. 

День присвоения 
Ульяновской 20.04 

ЗДВР,советни
к по воспитанию 

 

воспитание и области ордена Ленина 
 

 
 

формирование     
 

региональной  
 

 
 

идентичности     
 

 
2

.  Акции, посвященные 
Апрель – 

май ЗДВР, 
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Дню Победы советского 

народа в  

кл.руководите

ли 
 

 
Великой Отечественной 

Войне 
  

 

 1941-1945 годов:   
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«Ветеран живет рядом», 

«Дом со   
 

 
звездой», «Сад Победы», 

«Успей 
  

 

 

сказать: Спасибо», 

«Бессмертный   
 

 
полк», «Георгиевская 

ленточка» 
  

 

     
 

 
 

 
 

 

    
 

 
3

. 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 
и их пособниками в годы ВОВ 19 Апреля ЗДВР,. кл. 

 

   руководители 
 

 
  

  
 

    
 

Духовное и 
1

. 
Всероссийская 

социально- Апрель 
ЗДВР, 

педагог- 
 

нравственное 

культурная акция в 

поддержку  библиотекарь 
 

воспитание 

детей 
чтения «Безграничное 

чтение» 
 

Учителя 

начальных 
 

на основе 

2

.  Акция «Подпиши 01-27.04 

классов и 

русского 
 

российских Пасхальную открытку» 
 

языка 
 

традиционных     
 

ценностей 
    

 

Трудовое 
1.Всероссийский 

экологический 22 апреля ЗДВР, 
 

воспитание и 
субботник «Зелёная 

Россия» 
 

кл.руководите

ли 
 

профессиональ

ное 2.Акция «Зеленая весна» 2,3 неделя кл. руковод. 
 

самоопределен

ие 
    

 

     
 

Физическое 
1

. Единый день здоровья 7 апреля 
 

 

воспитание и 2 Спортивно-массовые и   
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. 

формирование 
физкультурно-

оздоровительные 
 

ЗДВР, учителя 
 

культуры 

здоровья мероприятия в рамках Апрель физ.культуры, 
 

 
регионального проекта 

«Спортивная 
 

кл.руководите

ли 
 

 суббота»   
 

Приобщение 
детей     

 

к культурному    
 

наследию  
 

 
 

     
 

    
 

 

     
 

Экологическое 
1

. 
День экологических 

знаний 15.04 Учителя- 
 

воспитание 

2

. 

Международный день 

Земли 22.04 предметники 
 

 
3

. 
Областной 

экологический Апрель Учителя 
 

 праздник «День птиц» (с  

технологии, 

нач. 
 

 
конкурсами «Птичий 

городок» и 
 

классов, 
 

 «Птичий праздник»)  

кл. 

руководители 
 

Методическая 
1.Организация отчётных 

собраний в 4 неделя ЗДВР, 
 

работа, классах  

кл.руководите

ли 
 

контроль за 2.Изучение уровня Последняя ЗДВР,  

воспитательны

м 

 

удовлетворенности 

работой 

неделя 

месяца 

кл.руководите

ли 
 

процессом 
 

Образовательной 

организации 

  
 

   
 

 

3.Заседание Совета 

профилактики 

Согласно 

плану 

ЗДВР, соц. 

педагог, 
 

 
Работа с детьми «группы 

риска» 
В 

теч.месяца 
кл. 
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руководители 
     

 

  
МАЙ 

  
 

    
 

Приобщение 
детей 

1.Участие в акции 
«Бессмертный 9 мая ЗДВР, 

 

к культурному полк», митинг-реквием  

препод.-орг. 

ОБЖ 
 

наследию 
2.Тематические классные 

часы, 
Первая 

неделя Классные 
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посвященные Дню 

Победы, акция «Георгиевская 

ленточка» 

3. Международная акция 

«Диктант Победы», «Окна 

Победы» май руководители 

Гражданское 
1

. 
День добровольного 

пожарного 06.05 
ЗДВР, преп.-

орг. 

воспитание    ОБЖ 

 
2

. Региональный этап Май 
ЗДВР, 

организатор 

 

Всероссийского конкурса 

юных  ВД 

 
инспекторов движения 

«Безопасное 
  

 

колесо-2024» 

3.  Праздник весны и труда 1 мая 
ЗДВР, 

организатор 
Популяризаци

я 
1.Школьный конкурс 

литературно- 6 мая 
ВД 

научных 

знаний 

музыкальных композиций 

«О войне  

кл. рук., уч. 

рус.яз 

среди детей немало песен сложено…» 
 

и лит-ры 

 

2.Торжественная линейка 

по итогам 26 мая ЗДВР, 

 
учебного года. Праздник 

Последнего 
 

кл. рук 

 звонка   

Патриотическо
е 

1.День детских 
общественных 19.05 ЗДВР, 

воспитание и объединений.  

кл.руководите

ли, 

формирование 
2

. 
Областной смотр строя 

и песни Май 
препод.орг. 

ОБЖ 

региональной «Марш Победы»  

ЗДВР, 

педагог- 

идентичности 
3

. Интерактивная книжная 
Апрель – 

май библиотекарь 

 

выставка «О войне 

написано не   
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всё …» 

  

 

4

.      Диктант Победы 09.05  

Духовное и  

1.День славянской 
письменности и культуры 24 
мая 

2.Международный день 
семьи 

 15 мая 
Учителя 

начальной школы 

нравственное  
 

Учителя 

русского языка 
воспитание 

детей     

на основе     

российских    

традиционных  
  

ценностей 
    

Трудовое 
1

. 
Месячник по 

благоустройству 02.05 ЗДВР, учитель 

воспитание и 

2. Операция «Зелёная 

клумба» Май технологии 

профессиональ

ное 
    

самоопределен

ие     

Физическое 
1

. Спортивно-массовые и Май ЗДВР, учителя 

воспитание и 

физкультурно-

оздоровительные  физ.культуры, 

формирование мероприятия в рамках 
 

кл.руководите

ли 

культуры 

здоровья 

регионального проекта 

«Спортивная   

 
суббота» 

  

    

Экологическое День Волги 20 мая ЗДВР, кл. 

воспитание    руководители 

Методическая 
1.Организация летнего 

труда и В течение Социальный 

работа, 

отдыха для детей «группы 

риска» месяца педагог 
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контроль за 
2

. Заседание МО классных 20 мая ЗДВР 

воспитательны

м 

руководителей по теме: 

Анализ   

процессом 
открытых занятий в 

классах 
  

 

3

. 

Анализ работы 

классных 3,4 неделя ЗДВР, кл. 

 
руководителей за 2023-

2024 уч. г. 
 

руководители 

 

Анализ работы вн-ой 

деятельности,  руководители 

 
кружков за 2023-2024 уч. 

г. 
 

кружков и 

секций 

  
ИЮНЬ-АВГУСТ 

  

  
 

 

Гражданское 
1

. 
Международный день 

защиты 01.06 ЗДВР 

воспитание 

Детей 
2.  День Государственного 

флага 
 

22.08  

Патриотическо
е  

1.День России- 12 июня 
 июнь 

ЗДВР, 
педагог- 

воспитание и 
   

библиотекарь, 

нач.шк 
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формирование 

2

. 

День памяти и скорби - 

день 22.06 

лагеря, 

учителя 

региональной 
начала Великой 

Отечественной 
 

истории и 

идентичности войны (1941 год)  

обществознан

ия 

Духовное и 
1

. 
День семьи, любви и 

верности 08.07 
ЗДВР, 

начальник 

нравственное    лагеря 

воспитание 

детей 
2

. День отца 26.07 
ЗДВР, 

начальник 

на основе    лагеря 

российских 
    

традиционных     

ценностей 
    

Трудовое 
Организация работы 

трудовой 
Июнь-

июль 
ЗДВР, 

препод.-орг. 

воспитание и подростковой бригады 
 

ОБЖ 
профессиональ

ное     

самоопределен

ие 
    

Физическое 
1

. Организация  
Июнь - 

август начальники 

воспитание и 
летних оздоровительных 

лагерей с 
 

лагерей, 

учителя 

формирование 

дневным пребыванием 

детей 

Июль – 

август физ.культуры 

культуры 

здоровья   
  

    

Популяризаци
я 

Церемония 
торжественного 3 неделя 

ЗДВР, кл. рук.  
9 

научных 

знаний 
вручения аттестатов (9 

классы) 
 

классов 

среди детей 

Торжественная часть 

выпускного   

 
вечера (9 класс) 

  

Приобщение 
детей 

1
. День Русского языка – 06.06 

ЗДВР, 
начальник 

к культурному Пушкинский день России 
 

лагеря, 

учит.рус.яз. 
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наследию    и лит. 

Экологическое 
1

. Всемирный день охраны 05.06 
ЗДВР, 

начальник 

воспитание окружающей среды.  лагеря 

Методическая Анализ результативности В течение 
Зам. 

директора по 

работа, воспитательной работы в месяца ВР 

контроль за 
образовательном 

учреждении за 
  

воспитательны

м 2023-2024учебный год   

процессом 
Составление плана 

воспитательной 
  

 

работы на новый учебный 

год 

 

   

Мероприятия с 

обучающимися, 

занятыми в лагере 

дневного пребывания 

в летний период 

Ежедневный уход за 

цветами, кустарниками, очистка 

территории школы от мусора, 

Утренняя зарядка, 

спортивные состязания, 

соревнования, турниры, игры, 

квесты. 

 

 

 

С июня по 

август  

Начальник 

лагеря 

Вожатые 

Воспитатели  

 



 

 

План работы  молодежного объединения «Факел» школьного 

ученического самоуправления учащихся  

9-11 классов. 

 

 

Сро

ки 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ месячник безопасности 

Сентябрь 

В течение 

месяца 

Операции: «Помоги 

ветерану», «Визит 

вежливости» к 

празднику «День 

пожилых людей». 

Совет  «Забота» ЗДВР, классные 

руководители 

Неделя трезвости –

акция волонтеров 

Совет 

старшеклассников 

ЗДВР 

Советник по 

воспитанию 

День семейного 

общения –акция волонтеров 

 Совет 

старшеклассников 

ЗДВР 

Неделя 

антикоррупции: 

-мероприятия по плану 

недели 

УС ЗДВР, 

  

День здоровья – по 

плану 

УС ЗДВР, 

  

1. Выборы органов 

самоуправления в классах  

2. Заседания советов 

1-11 классы Классные 

руководители, ЗДВР 
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объединений учащихся  

среднего и старшего звена 

3. Организация КТД  

 

ОКТЯБРЬ  месячник гражданско-правовой деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений., школьных библиотек, профориентации 

1.10 День пожилых людей . 

Акция «Поздравь ветерана» 

1-11 классы Классные 

руководители,  

5.10 Праздник «День 

учителя» - «День дублера» 

Совет 

старшеклассников 

ЗДВР, ЗДУВР 

8.10 КТД «День 

школьника» (по плану ). 

УС Советник по 

воспитанию 

В 

течение 

месяца 

Экологические акции и 

трудовые десанты «Чистый 

класс», «Чистая школа», 

«Обелиск»», «Родник» 

УС ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

,классные 

руководители 

Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

НОЯБРЬ месячник пропаганды ЗОЖ и профилактики вредных привычек 

Осенние каникулы по плану 

Ноя

брь 

День народного 

единства (по плану). 

УС ЗДВР, Советник 

по воспитанию  

классные 

руководители 

Ноя

брь 

Праздник «День 

матери» (по плану). 

УС ЗДВР, Советник 

по воспитанию  

классные 

руководители 



299 
 

 

В 

течение 

месячника 

Акции   по   

пропаганде  здорового образа 

жизни: антиалкогольные, 

антитабачные, 

антинаркотические:  «Я за 

воздух без дыма сигарет», 

«День толерантности» и др.). 

 «Компас» ЗДВР, 

соц.педагог 

Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

соц.педагог 

ДЕКАБРЬ месячник правовой деятельности, декада антикоррупции 

 Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

Дек

абрь 

Дни воинской славы 

«Политинформация» 

УС Классные 

руководители 

 Акция «Честная 

жизнь» 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

День конституции – 

конкурс презентаций «Я 

гражданин» 

УС ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

Праздничные 

новогодние мероприятия: 

«Зимняя сказка» (по плану). 

УС Советник по 

воспитанию  

классные 

руководители 

 Новогодний маскарад- 

«Праздничные новогодние  

елки» 

УС Советник по 

воспитанию классные 

руководители 

ЯНВАРЬ месячник духовно-нравственной культуры 
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 Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

янва

рь 

Зимние каникулы (по 

плану) 

 УС ЗДВР, классные 

руководители 

Конкурс «Ученик 

года» 

УС ЗДВР, ЗДУВР, 

классные руководители 

«День рождения 

Ульяновской области» 

 УС ЗДВР, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ месячник героико-патриотической деятельности 

 Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

 Дни воинской славы 

«Политинформация» 

УС классные 

руководители 

Фев

раль 

Праздник День 

защитника Отчества (по 

плану). 

УС Педагог-

организатор ОБЖ 

Советник по 

воспитанию 

Участие в областных 

акциях: «Письмо солдату», 

«Подарок защитнику 

отечества». 

УС Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Смотр «Строя и 

песни». 

УС Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

 Конкурсная программа УС Преподаватель –
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для мальчиков и юношей организатор ОБЖ, 

учитель физ-ры 

МАРТ месячник профориентации. Неделя трезвости 

 Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

соц.педагог 

Мар

т 

Праздник 

«Международный женский 

день» (по плану). 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

 Акция «Я прививки не 

боюсь» 

УС ЗДВР соц.педагог 

 Акции «Трезвая 

Россия-здоровая нация» 

УС ЗДВР соц.педагог 

 Конкурсная программа 

для девочек и девушек 

УС Советник по 

воспитанию ЗДВР 

АПРЕЛЬ месячник экологической культуры и профориентации 

Апр

ель 

Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

Всемирный День 

здоровья (по плану). 

УС ЗДВР,  

классные 

руководители 

День космонавтики (по 

плану). 

УС Советник по 

воспитанию 

классные 

руководители 

Акции «Трудовой 

десант», «Обелиск», 

«Сельский храм» 

УС Советник по 

воспитанию 

классные 
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руководители 

соц.педагог 

МАЙ месячник безопасности. Декада патриотической работы 

Май 

 

Заседания  

объединений учащихся, 

организация КТД 

УС ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник весны и 

труда (по плану).Акции 

«Чистый двор», «Обелиск», 

«Школьная клумба», «Аллея 

выпускников», «Родник» 

УС ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

классные 

руководители 

соц.педагог 

Праздник «День 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне». Акция «Подарок 

ветерану», «Вахта памяти»- 

«Пост №1»,митинг у 

Обелиска славы,,  

1-11 классы ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

классные 

руководители 

Проведение ВСИ 

«Зарница», «Зарничка» 

Военно-полевые сборы 

1-11 классы 

10 класс 

Педагог-

организатор ОБЖ 

В течение года 

По 

планам 

работы 

Школьная зарядка, 

спортивные соревнования и 

конкурсы (по плану 

спортивно-оздоровительной 

работы) 

УС Учитель 

физкультуры 

Организация 

дежурства по школе. 

УС ЗДВР, классные 

руководители 
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соц.педагог 

Участие в трудовых 

отрядах, субботниках, 

благоустройстве села. 

УС ЗДВР, классные 

руководители, зав. 

пришкольным участком 

Совместные 

мероприятия детско-

юношеских объединений 

1-11 классы ЗДВР, Советы 

дела и Совет 

соц.педагог 

старшеклассников об-я 

«Факел», актив 

Движения первых , 

юнармия «Звезда» 

Участие в районных, 

областных и всероссийских 

мероприятиях. Участие в 

мероприятиях  по 

областному плану  и 

рекомендациям, Управления 

образования МО 

«Старомайнский  район», 

1-11 классы ЗДВР, Советник 

по воспитанию 

классные 

руководители, учителя 

предметники 

 

 

ПЛАН 

работы объединения добровольцев и волонтеров   

 

№

 п/п 

Дата Памятные даты в сферах 

здоровья, профилактики и 

добровольчества 

Мероприятия-

акции 

1 1 сентября День знаний Акция «Школа 

территория здоровья» 
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2 12 сентября День семейного общения Акция «Мы за 

здоровую счастливую 

семью» 

3 29 сентября Всемирный день сердца 

 

«Уроки 

толерантности» 

4 1 октября День пожилого человека 

 

Акция «Добрые 

дела» 

5 3 октября Всемирный день трезвости Инфопалатки в 

школе и  на территории 

села 

6 10 октября Всемирный день психического 

здоровья 

 

«Уроки успеха», 

видеопрезентации 

7 16 ноября День толерантности 

 

Акция, 

презентация 

8 Третий 

четверг ноября 

Международный день отказа 

от курения 

 Акция «Мы за 

воздух без дыма 

сигарет!» 

9 Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери Акции: «Ты 

подарила жизнь!», 

«Семья счастлива, 

если..?» 

1

0 

1 декабря   Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Инфопалатка в 

школе и  на территории 

села, областная акция 

«Красный тюльпан 

надежды» 

1

1 

5 декабря Международный день 

добровольцев 

Участие в 

областном слете 
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 волонтеров 

1

2 

24 марта Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

Инфопалатка. 

Акция в школе и на 

территории села 

«Туберкулезу – НЕТ!» 

1

3 

7 апреля Всемирный день здоровья 

 

Акция «Скажи 

жизни – ДА!» 

1

4 

24 апреля Международный день 

солидарности молодежи 

Презентация 

международного проекта 

- танцевальный флешмоб 

– «Танцуй ради жизни»  

1

5 

3 

воскресенье мая 

День памяти, умерших от 

СПИДа 

Участие в 

областной акции 

волонтеров г. 

Ульяновска 

1

6 

31 мая Всемирный день без табака 

 

Акция «Я не курю! 

Присоединяйся!» 

1

7 

1 июня День защиты детей Акции: «Трезвый 

водитель!», «Мы за 

воздух без дыма 

сигарет» 

1

8 

26 июня Международный день борьбы 

с наркоманией 

 

1

9 

В течение 

года 

Участие в муниципальных и 

областных  мероприятиях на 

территории села, Старомайнского 

района и Ульяновской области  

 

Слеты, съезды, 

фестивали, мобильные 

школы,  «Агитпоезд  

здоровья», акции 
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2

0 

До конца 

года 

«Школа добровольца ЗОЖ» Обучение и 

подготовка волонтеров к 

мероприятиям 

                     

План работы объединения  

Российское движение детей и молодежи  «Движение первых» 

Целью Российского движения  детей и молодежи является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в которых 

ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть 

свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в 

жизни, в семье, в обществе.  

Реализация цели РДДМ  предполагает решение ряда задач:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ.  

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих 

направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности.  

3. Развитие системы методического сопровождения деятельности 

первичного отделения РДШ в отрядах.  

4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности РДШ.  
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Направление 

воспитательной работы  

Задачи работы по данному направлению  

«Личностное развитие» 

Первый аспект: Творческое 

развитие.  

 

 

 

 

 

Второй аспект: 

Популяризация ЗОЖ.  

 

 

 

 

Третий аспект:  

Популяризация 

профессий 

 

1. стимулирование творческой активности 

школьников;  

2. предоставление возможности школьникам 

проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание;  

3. координация воспитательных усилий на 

разных этапах творческого процесса;  

4. контроль реализации творческого развития 

школьников.  

 

1. формирование у учащихся позитивного 

отношения к здоровому образу жизни;  

2. присвоение созидающей здоровье 

философии;  

3. формирование активной жизненной позиции 

по отношению к здоровью, проявляющейся в 

поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье 

факторам.  

 

1. стимулирование и мотивация школьников к 

личностному развитию, расширению 

кругозора в многообразие профессий;  

2. формирование у школьников универсальных 

компетенций, способствующих 

эффективности в профессиональной 

деятельности;  

3. формирование у школьников представлений 

о сферах трудовой деятельности, о карьере и 

основных закономерностях 

профессионального развития;  
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4. способности к коммуникации для решения 

задач взаимодействия;  

5. способности работать в коллективе. 

Учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным 

различиям;  

6. способности к самоорганизации и 

самообразованию 

«Гражданская 

активность»  

1. сохранять и развивать исторически 

сложившиеся дружеские отношения народов 

России, сплачивать в едином федеративном 

государстве, содействовать развитию  

национальных культур и языков РФ  

2. способствовать формированию активной 

жизненной позиции школьников;  

3. формировать у школьников осознанное 

ценностное отношение к истории своей 

страны, города, района, народа;  

4. развивать у детей чувство патриотизма, 

национальной гордости за свою страну;  

5. стимулировать социальную деятельность 

школьников, направленную на оказание 

посильной помощи нуждающимся 

категориям населения;  

6. организовывать акции социальной 

направленности;  

7. создать условия для развития детской 

инициативы;  

8. оказать помощь и содействие в проведении 

мероприятий экологической направленности;  

9. активизировать стремление школьников к 

организации деятельности в рамках работы 

поисковых отрядов  

«Военно-

патриотическое»  

1. совместно с ответственными педагогами 

сформировать школьную систему 

нормативно-правового обеспечения  

деятельности в области военно-

патриотического воспитания;  
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2. организовать работу военно-патриотического 

клуба на базе ОО и вовлечь в нее детей;  

3. организовать профильные события, 

направленные на повышение интереса у 

детей к службе в силовых подразделениях, в 

том числе военных сборов, военно-

спортивных игр,  

соревнований, акций;  

4. организовать проведение образовательных 

программ – интерактивных игр, семинаров, 

мастер- классов, открытых лекториев, встреч 

с интересными людьми, Героями нашего 

государства и ветеранами;  

5. обеспечить координацию военно-

патриотической деятельности школы с 

общественными объединениями и 

государственными организациями в рамках 

социального партнерства.  

«Информационно-

медийное»  

1. разработать и реализовать модели 

многофункциональной системы 

информационно-медийный центр для 

реализации системы информационно-

медийного взаимодействия участников  

РДШ;  

2. апробировать индикаторы и критерии оценки 

деятельности информационно-медийного 

направления РДШ;  

3. создать систему взаимодействия с 

информационно-медийными партнерами.  

Ожидаемые результаты:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности;  

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни;  
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- развитие системы Российского движения школьников;  

- личностный рост участников;  

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Календарь единых действий Российского движения школьников 

Дата  Название события  Направление 

деятельности РДШ  

1 

сентября  

День знаний.  Личностное развитие  

5 октября  День Учителя  Личностное развитие  

2-ая неделя 

октября  

Выборы в органы 

ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций  

Гражданская активность  

29 

октября  

День рождения РДШ  Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства  Гражданская активность  

9 декабря  День героев Отечества  Военно-патриотическое  

12 

декабря  

День Конституции России  Гражданская активность  
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8 

февраля  

Неделя научного творчества;  

День Российской науки  

Личностное развитие  

23 

февраля  

День Защитника Отечества Военно-патриотическое  

Первое 

воскресенье 

марта  

Неделя школьных 

информационно-медийных центров;  

Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания  

Информационно-

медийное направление  

3-я 

неделя марта  

Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля  Неделя Здоровья  

Всемирный День здоровья  

Личностное развитие  

12 

апреля  

День космонавтики  Гражданская активность  

9 мая  День Победы  Военно-патриотическое  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  

12 июня  День России  Гражданская активность  

8 июля  День семьи, любви и верности  Гражданская активность  

22 

августа  

День Государственного флага 

Российской Федерации  

Гражданская активность  
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II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный 

характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство ООО «Наири» над 

общеобразовательной организацией, шефство школы над дошкольной группой. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института 

(шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют 

праздник, экскурсии; в свою очередь школьники под руководством 

педагогических работников организуют субботник на территории 

шефствующей организации, проводят концерт. Такая практика является 

технологией дружеского общения. В случае дружеского общения 

взаимодействие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом 

уклада жизни образовательной организации; субъекты воспитательного 

процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным 

ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных 

акций и дружеского общения  реализовываются во взаимодействии 

родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя состоит в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 
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Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе 

переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает 

регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является 

актуальной. Технология социального проектирования в этом случае  

обеспечивает эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так  

складывается взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Метод профконсультирования обучающихся –организация 

коммуникации относительно позиционирования обучающегося в 

профессионально-трудовой области. Для осуществления 

профконсультирования привлекаются квалифицированные специалисты –

работники соответствующих служб- центра занятости МО «Старомайнский 

район» 

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области 

и себя как потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, 

специфике труда  (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма 

организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает 

публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 
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актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления 

о профессиях в игровой форме. В «Ярмарке профессий»  принимают участие не 

только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в 

качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования и организаций высшего образования и призваны 

представитьспектр реализуемых образовательных программ.В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 

иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств,  используются 

такая форма, как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям. 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих 

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной 

сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели.Содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики и физики », «Неделя биологии и химии », «Неделя истории»). 

Предметная неделя  состоит из презентаций проектов и публичных отчетов об 
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их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  

Метод профессиональных проб–кратковременное исполнение 

обучающимся обязанностей работника на его рабочем месте; 

профессиональные пробы  реализовываются в ходе производственной 

практики, при организации детско-взрослых производств на базе 

образовательной организации (день самоуправления проводится в «День 

школьника», когда учащиеся могут попробовать себя в роли профессии 

«Педагог») 

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете.В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся 

решения производственных задач–деловая игра, в ходе которой имитируется 

исполнение обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям проводятся на 

школьном и муниципальном уровнях) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  
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II.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Методы рациональной организации урочной и внеурочной 

деятельностипредусматривают объединение участников образовательных 

отношений в практиках общественно-профессиональной экспертизы 

образовательной среды отдельного ученического класса, где роль координатора 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и 

внеурочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны 

работоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной 

деятельности; использование здоровьесберегающих технологий. 

Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня 

с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы предполагают формирование групп школьников на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивный клуб 

«Эдельвейс» и секции), организацию тренировок в клубе и секциях, проведение 

регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 
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оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, 

спортивный праздник, сдача норм ГТО. 

Методы профилактической работы предусматривают определение «зон 

риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов ), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей 

профильных организаций –медицинских, правоохранительных, социальных. 

Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского 

дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель, преподаватель – организатор ОБЖ, 

педагог-психолог, социальный педагог) 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, нерасчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории.  Реализуются в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной организации, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в 

жизни ОО, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений; организована как некоторое событие, 
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выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована 

как естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, 

выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, 

библиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В 

просветительской работе  используются информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходимой 

и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, о 

выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(утренняя зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях 

стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влиянии 

позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной 

разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 

комплекса обучающиеся получают представление о возможностях управления 
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своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знание о 

правилах питания, способствующихсохранению и укреплениюздоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа.  

 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их 

позиций и социальных ролей:  

– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и 

семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 
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организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и  их 

реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи 

в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к родителям 

методов требования и убеждения как исключительно крайней меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только 

в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и 

задач воспитания и социализации. 

 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация 

в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
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прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности 

и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  



322 
 

 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 
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религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, 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;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре, в том числе формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, эстетических представлений: 
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– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в 

сфере отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное 

отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-

психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся (анализ результатов 

медицинских осмотров); уровень информированности о посещении спортивных 

секций, регулярности занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 



326 
 

 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 

обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального режима 

дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с участием 

медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных организаций, 

родителей, общественности и др.к организации мероприятий; 

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; периодичность 

фиксации динамики состояния межличностных отношений в ученических 

классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 
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снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров 

ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися 

и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных программах 

(учет индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей 

в освоении содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-предметниками 

и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по 

обеспечению успеха в подготовке к итоговой государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  
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– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами –субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности. 

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной сферах 

деятельности) выражается в формировании у обучающихся компетенции 

обоснованного выбора в условиях возможного негативного воздействия 

информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений ОО в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников ОО, которые продемонстрировали 
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результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, 

успехи в профессиональной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Календарный  учебный  график  на  2023– 2024 учебный  год 

для обучающихся 11 класса 

 

Нормативную базу  календарного учебного графика образовательной 

организации  составляют: 

- Закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от «Об утверждении и 

введении  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобразования   и 

науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413 (изменения  

утверждённые приказами  Минобразования   и науки Российской Федерации  от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.07.2017 № 613) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной  образовательной программы 

среднего общего образования» 

-Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемилогических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 

«санитарно- эпидемелогические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы ОО и др. объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)». 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- Устав муниципальной общеобразовательной организации  Дмитриево 

Помряскинская  средняя  школа муниципального образования «Старомайнский 
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район» Ульяновской области  (Постановление Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район»  от 24.04. 2018 г. № 214). 

- Лицензия муниципальной бюджетной  общеобразовательной 

организации   Дмитриево Помряскинская  средняя  школа муниципального 

образования «Старомайнский район» Ульяновской области, регистрационный 

номер 3320 от 05.06.2018. 

- Решение Педагогического совета муниципальной бюджетной  

общеобразовательной организации   Дмитриево Помряскинская  средняя  

школа муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области  от 25.08.2023 г. № 10.  

 Календарный учебный график  муниципальной бюджетной  

общеобразовательной организации   Дмитриево Помряскинская  средняя  

школа муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области  обсуждается и рассматривается  педагогическим советом ОО и 

утверждается приказом директора ОО.  

Календарный учебный график муниципальной бюджетной  

общеобразовательной  организации   Дмитриево Помряскинская  средняя  

школа муниципального образования «Старомайнский район» Ульяновской 

области  учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

учащихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Календарный  учебный  график  на  2023– 2024 учебный  год 

для обучающихся 11 класса 

 
  

            11    класс 

 

 

Начало года 

Начало занятий 

 

1 сентября 

8.30 

 

Продолжительность  

учебного года 

 

33 недели 

 

Окончание учебного года 

 

20 мая 

 

Продолжительность  

учебной недели 

 

5 дней 

Продолжительность 

триместров: 

Iтриместр 

IIтриместр 

IIIтриместр  

 

 

11 недель 

11 недель 

11 недель 

Сроки окончания триместров: 

 

19 ноября  2023 года – 

1 триместр; 
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18февраля  2024 года -  2 

триметр; 

20 мая   2024 года- 

3 триместр 

 

 

Каникулы 

09.10.2023 г.-15.10.2023 г.  

20.11.2023г.- 26.11.2023г. 

30.12.2023-07.01.2024 г.  

19.02.2024-25.02.2024 г. 

08.04.2024-14.04.2024 г. 

Сроки возобновления учебных 

занятий после каникул: 

 

 С 16 октября 2023 года; 

С 27 ноября 2023 года –с  1 

триместра  

С 08 января 2024 год; 

С 24  февраля 2023 года 

- со 2 триместра 

С 15 апреля 2024 года 

Итоговая аттестация  

в конце  учебного года 
 

Итоговая аттестация 

контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

Проект 

биология – 13.05.24 

математика 24.05.24 

русский язык- 30.04.24 

иностранный язык 

 (английский) – 22.05.24 

информатика – 23.05.24 

физика – 14.05.24  

химия – 15.05.24 

литература-07.05.24 

иностранный язык 

 (немецкий) – 06.05.24 

история- 24.04.24 

обществознание-  16.05.24 

физическая культура 

(ГТО)-03.05.24 

ОБЖ-13.05.24 

право-26.05.24 

индивидуальный проект – 

21.05.24 

Система оценивания 5-балльная система  

Продолжительность урока 
В соответствии  

санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»- 
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III.1.  Учебный план 

 

Учебный план МБОО Дмитриево Помряскинская СШ, реализующая  

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения  образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

продолжительность урока 

40 минут 

Продолжительность перемен 1,3,4,5   перемены  по 20 

минут 

2,6  перемена по 10 минут 

Расписание звонков 

 

 8-15 зарядка (вторник, 

четверг, пятница) 

8 -30– единый классный час 

«Разговор о важном» 

  (понедельник) 

8 -15 час чтения (среда) 

во время предотвращения 

коронавирусной инфекции 

зарядка отменяется    

1урок 8.30-9.10                  

 2урок 9.30-10.10                                

3урок 10.20.-11.00. 

4урок 11.40.-12.20 

5урок 12.40.-13.20 

6 урок 13.20-14.00 

7 урок 14.10-14.50                                   

График питания Завтрак  09.10. – 09.30 

Обед  13.00-13.20 

Внеурочная деятельность 

 

понедельник: 8.30-9.10 

вторник: 15.10-15.50 

четверг: 15.10-15.50 

Кружки 16.00-20.00 
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов. 

Учебный план  содержит в 11  классе не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения в  

учебный план являются учебные предметы: «Русский язык»,«Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана  

 одного профиля обучения: универсального. 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Пояснительная записка к учебному плану 

для обучающихся 11 класса 

 

В МБОО Дмитриево Помряскинская СШ реализуется в 11 классе два 

профиля гуманитарный и естественнонаучный.  Ниже приведён  учебный план, 

который иллюстрирует  возможности образовательной организации  в 

удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся. 

                                             

Учебный план составлен на основании  следующих нормативных 

документов: 
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- Закона Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от «Об утверждении и 

введении  федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённым приказом Минобразования   и 

науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413 (изменения  

утверждённые приказами  Минобразования   и науки Российской Федерации  от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.07.2017 № 613) 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2023 г. № 371 «Об утверждении федеральной  образовательной программы 

среднего общего образования» 

-Постановления главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемилогических правил СП 3.1/2.4 3598 – 20 

«санитарно- эпидемелогические требования к устройству, содержанию и 

организации  работы ОО и др. объектов социальной инфраструктуры для детей  

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)». 

-Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания 
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                                          Учебный план 11 класса   на 2023-2024 учебный год 

Гуманитарный  профиль 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Уровень Количество  

часов в год 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 Б 66 

Литература 

 

4 Б 132 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 Б 33 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

6 У 198 

Второй 

иностранный язык 

Второй 

иностранный язык 

1 Б 33 

Математика и 

информатика 

Математика 4 Б 132 

Общественные науки История 4 У 132 

Обществознание 2 Б 66 

Право 2 У 66 

 

Естественные науки 

Химия 2 Б 66 

Биология 1 Б 33 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 33 

Физическая 

культура 

3 Б 99 

 Индивидуальный 1 ЭК 33 
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проект 

Итого часов 34  1122 

 

                                            Учебный план 11 класса  на 2023-2024 учебный год 

Естественно - научный профиль 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Уровень Количество  

часов в год 

   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 33 

Литература 3 Б 99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 Б 33 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 99 

Математика и 

информатика 

Математика 6 

 

У 198 

Информатика 1 Б 33 

Общественные науки История 2 Б 66 

Обществознание 2 Б 66 

Естественные науки Физика 2 Б 66 

Химия 5 У 165 

Биология 3 У 99 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 33 

Физическая 

культура 

3 Б 99 

 Индивидуальн 1 ЭК 33 
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ый проект 

Итого часов 34  1122  

 

III.2.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела  образовательной программы среднего общего образования 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, спортивный клуб «Эдельвейс»; юношеских 

общественных объединений, организаций («Российского движения 

школьников», волонтёрский центр «Компас»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся, спортивные секции,  школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется  образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В 

соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся  перенесена образовательная нагрузка, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность 
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в каникулярное время  реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (лагерь на базе загородных детских центров – лагерь «Юность» г. 

Димитровград, в  походах,  поездках в театр  г. Ульяновск, по городам РФ (г. 

Волгоград, Москва, Санкт- Петербург, Чебоксары, Самара). 

 План внеурочной деятельности 

на 2023-2024 учебный год. 

Класс День недели Время Название программы Педагог 

11 понедельник 8.30-

09.10 

«Разговор о важном» 

 

Яргункина 
Елена Андреевна 

11 вторник 15.10-

15.50 

«Математика после 
уроков» 

Труханова 
Татьяна 

Александровна 

11 вторник 16.00-

16.40 

 «Основы начальной 

военной подготовки» 

Мискина Лилия 

Ниазовна 

11 четверг 15.10-

15.50 

«Россия – мои 

горизонты» 

Яргункина 

Елена Андреевна 
                                   

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). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно 

расходуется  2 часа.  

 

                                        Расписание работы  

 объединений дополнительного образования 

на 2023-2024 учебный год 

№ Объединение 

дополнительног

Дни недели Педагог  

Понедель- Втор- Среда  Четве Пят- Суб-
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о образования 

 

ник  ник  рг  ница  бота  

1 Шахматная 

школа 

 16.30-

18.00 

 16.30-

18.00 

  Орлов 

Андрей 

Юрьевич 

3 Волейбол 

(девушки) 

18.00-18.45 

18.55-19.40 

 16.00-

16.45 

16.55-

17.40 

  13.00-

14.10 

Фаткуллин 

Айрат 

Илдарович 

 

5 

Хореография  

 

 16.50-

17.30 

17.40-

18.20 

 16.50-

17.30 

17.40-

18.20 

  Юденичева 

Валентина 

Петровна 

 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, 
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участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в  ОО 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 ОО, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ  осуществляется в рамках  

формата: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и 

принимается  в начале нового учебного года); 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль 

фестивалей» предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 4 

комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки  и 

массовые формы организации совместной деятельности обучающихся; 

– формы организации совместной деятельности  

предполагаютсоревновательность (когда итоги подводятся периодически и в 

конце учебного года определяются персональные победители и победители-

коллективы); 

– Основными участниками фестивалей (совместных мероприятий)  

выступают ученические классы,  детские объединения   «Российское движение 

школьников», «Волонтёрский центр Компас» ). 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 
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– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку 

к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– 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). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим 

коллективом ОО при участии родительской общественности. Источником этого 

раздела плана внеурочной деятельности становятся нормативные документы 

органов управления образованием (федеральных, региональных и 

муниципальных). При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально 

большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в 

образовательной организации модифицируется в соответствии с 

универсальным профилем. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности 

предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), 
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участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации 

учебной деятельности, индивидуальных и групповых консультаций по 

вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы в 10 классе организуются поездки в организации 

высшего и среднего профессионального образования для уточнения 

индивидуальных планов обучающихся в сфере продолжения образования. 

После поездок в рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических 

сообществ, проводятся коллективные обсуждения (классные часы, беседы), в 

ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися 

собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10-го 

класса организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому 

сопровождению разработки индивидуальных проектов внеурочной 

деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые консультации, 

защита  эскизов индивидуального проекта), в марте проводится публичная 

защита обучающимися индивидуальных проектов внеурочной деятельности. По 

итогам публичной защиты при помощи педагоговорганизуются временные 

творческие группы обучающихся по совпадающим элементам индивидуальных 

проектов внеурочной деятельности. 

В осенние (весенние) каникулы  в 10классе 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-го класса осуществляется подготовка к поездкам и 
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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-

го класса на основе интеграции с организациями дополнительного образования 

и сетевого взаимодействия с  производственными организациями 

обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве и в 

социальной сфере, подготавливаются и проводятся исследовательские поездки 

и социальные практики. 

Во втором полугодии 10-го класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

поездках, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской поездки», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 10-м классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кино показов, театральных 

спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, 

художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 
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III.3. Система условий реализации  образовательной программы 

 

III.3.1. Требования к кадровым условиям реализации  

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация укомплектовывается кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных  

образовательной программой образовательной организации, и способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей  образовательную программу, созданы условия: 

– для реализации электронного обучения педагогов  

– оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации  образовательной программы, использования инновационного 

опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

– стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 
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методологической культуры, использования ими современных педагогических 

технологий;  

– повышения эффективности и качества педагогического труда; 

– выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

– Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования:  

№ ФИО Преподаваемый 

предмет 

Образование Стаж 

работы/педа

гогический 

стаж 

Аттестация 

1 Труханова Татьяна 

Александровна 

математика Высшее 

педагогическое 

35  лет Первая категория 

2 Витман Диана 

Александровна 

Химия, Биология Высшее  

педагогическое 

30 лет Высшая 

категория 

3 Буторов Евгений 

Борисович 

Физика, 

Информационные 

технологии 

Высшее 

педагогическое 

42 года Высшая 

категория 

4 Леонтьева Ирина 

Львовна 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

педагогическое 

19/17  лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Мискина Лилия 

Ниазовна 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Средне-

специальное 

37/34 лет Высшая 

категория 

6 Орлов Андрей 

Юрьевич 

История 

Обществознание 

Экономика 

Высшее 

педагогическое 
24 года 

Высшая 

категория 

7 Фаткуллин Айрат 

Илдарович 

Физическая 

культура 

Высшее 

педагогическое 

7,9  лет Первая категория 

8 Ильина Марина 

Владимировна 

 педагог- психолог Высшее 

педагогическое 

18 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

9 Яргункина Елена 

Андреевна 

английский язык Высшее 

педагогическое 

29  лет Высшая 

категория 

10 Алатырская Ирина 

викторовна 

 

библиотекарь Средне-

специальное 

34 года Первая категория 

11 Тутаева Ирина 

Вячеславовна 

советник директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Не законченное 

высшее 

педагогическое 

(обучается 

заочно) 

- - 
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Результативность деятельности педагогических работников  оценивается 

по схеме: 

– критерии оценки;  

– содержание критерия;  

– показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы  разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов  и в соответствии со спецификой  

образовательной программы образовательной организации. Они отражают 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе развития 

УУД, а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся  осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  

учитывается: 

– востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

их родителями (законными представителями);  

– использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ и здоровьесберегающих;  

– участие в методической и научной работе;  

– распространение передового педагогического опыта;  

– повышение уровня профессионального мастерства;  

– работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся;  

– руководство проектной деятельностью обучающихся;  

– взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 
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Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и 

иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей  образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в среднего общего образования) ( учитель)» по 

соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей  

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, 

устанавливается при их аттестации. 

Квалификация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  отражает:  

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения;  

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность;  

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и позицию 

педагога;  

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего  образовательную 

программу,  сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения:  
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– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся;  

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-

ресурсы;  

– выявлять и отражать в  образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и  

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей) 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей образовательную программу 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 
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обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей  

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

График 

Повышения квалификации составлен  с целью удовлетворения 

потребностей работников образования в повышении их профессиональной 

компетенции. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Сроки 

квалификация 

1 Витман Диана Александровна Учитель 

Заместитель 

директора по УВР 

апрель 2024г. 

май 2024 

высшая 

2 Леонтьева Ирина Львовна Учитель 

Заместитель 

директора по ВР 

ноябрь 2023 

май 2024г. 

 соответствие 

3 Труханова Татьяна Александровна Учитель ноябрь 2023 г. 

первая 

4 Буторов Евгений Борисович Учитель ноябрь 2023г. 

высшая 

6 Фаткуллин Айрат Илдарович Учитель ноябрь 2024 г. 

первая 

7 Яргункина Елена Андреевна Учитель  2026 г. 

высшая 

8 Орлов Андрей Юрьевич 

 

Учитель  2025 г. 

высшая 

9 Ильина Марина Владимировна Педагог-психолог август 2024 

соответствие 

 

10 Мискина Лилия Ниазовна Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

апрель 2024 

высшая 
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При  прохождении курсовой переподготовки  могут быть использованы 

различные образовательные организации, имеющие соответствующую 

лицензию. 

Формами повышения квалификации являются:  

– послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

– стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации  образовательной программы;  

– дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов 

- участие в конкурсах педагогического мастерства «Педагогический 

дебют», «Учитель –года» 

Для достижения результатов  образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации –профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС СОО. Организация методической работы  планируется по следующей 
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схеме: мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и 

использование результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая 

работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

При этом  использованы мероприятия: 

– семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

СОО; 

– тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС СОО; 

– заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

ФГОС СОО; 

– конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки  

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС СОО; 

– участие педагогов в разработке разделов и компонентов  образовательной 

программы образовательной организации; 

– участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС СОО и новой системы оплаты труда; 

– участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, совещания при 

заместителе директора, заседания ШМО учителей-предметников,  заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции. 
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III.3.2. Психолого-педагогические условия реализации  

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе происходит сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования  применяются  такие формы, как 

учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, 

ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности  осуществляется с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы  предусматривает мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения 

достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного 

рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 
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представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов, педагога-психолога, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет (сайт ОО). 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно (веб-семинары) 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относятся: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательной организации 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 
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осуществляется с целью повышения психологической компетентности, 

создания комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводятся консультирование педагогом –психологом  

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования  

включены  следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов; она представляет 

собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающих всех участников образовательных отношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
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Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  

выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая  проводится на этапе перехода ученика на уровень 

среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

III.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации  образовательной программы 

среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации  образовательной программы среднего общего 

образования, а также механизм их формирования. 
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Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (универсальный 

профиль) образовательной программы среднего общего образования с учетом 

очной формы обучения, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, в расчете на одного 

обучающегося. 

Для образовательной организации, расположенной в сельской местности 

и реализующей основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, нормативные затраты на оказание государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования предусматриваются в том числе 

затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от 

количества обучающихся (штатное расписание, муниципальное задание 

находятся в приложениях к данной ОП) 

III.3.4. Материально-технические условия реализации  

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. № 966; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях, учреждениях 
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начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. 

Российская газета, 2008, № 174); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р 

(в части поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного 

образования) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора 

профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов освоения  образовательной 

программы; 

Здание МБОО Дмитриево Помряскинская СШ, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их 
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площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортнойорганизации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, 

административной и хозяйственной деятельности.  

В образовательной организации  предусмотрены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой и изобразительным искусством, и курсами внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся( кабинеты «Точка Роста», актовый зал); 

– библиотека  с рабочими зонами свободного доступа (коллективного 

пользования), оборудована читальным залом и книгохранилищем; 

– мультифункциональный актовый зал  для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

– спортивные  залы, спортивные сооружения, спортивные тренажёры; 

– помещения для питания обучающихся (цент здорового питания), а также 

для хранения и приготовления пищи (с возможностью организации горячего 

питания); 

– помещения медицинского назначения; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон;  
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– полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая 

расходные материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного  

лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 

– художественное творчество с использованием современных 

инструментов и технологий, художественно-оформительские; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и 

информационных объектов; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий 

в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 
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– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование 

образовательной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на 

отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и 

итоговых результатов; 

– доступ к библиотеки, ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, 

организацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных 

представлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным 

сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям); 

– безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформлены помещения МБОО Дмитриево Помряскинская СШ  

соответствуют действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям 
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по обеспечению эргономики, а также максимально способствовать реализации 

интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников (использование различных элементов декора, 

размещение информационно-справочной информации, мотивирующая 

навигация – запасные выходы). 

Материально- техническое оснащение 

 кабинета физики  

Демонстрационные пособия 

1. Весы лаборантские 

2. Набор грузов 

3. Комплект грузов 

4. Динамометр демонстрационный 

5. Динамометр лабораторный 

6. Динамометр трубчатый 

7. Тележка демонстрационная 

8. Тележка для равномерного движения 

9. Блоки подвижные 

10. Блоки неподвижные 

11. Набор пружин 

12. Штатив 

13. Рычаг 

14. Желоб 

15. Ведерко Архимеда 

16. Измерительный цилиндр 

17. Лабораторный стакан 

18. Прибор для демонстрации невесомости 

19. Силомер 

20. Шар Паскаля 

21. Прибор для демонстрации сообщающих сосудов 

22. Ливер 

23. Пипетки 

24. Барометр-анероид 

25. Манометр жидкостный 

26. Манометр металлический 

27. Модель поршневого насоса 

28. Весы технические 

29. Калориметр 

30. Термометр жидкостный 

31. Ареометр 

32. Пробирки 

33. Колбы 

34. Электроплитка 

35. Спиртовка 

36. Модель двигателя внутреннего 

Сгорания 
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37. Палочка эбонитовая 

38. Палочка стеклянная 

39.  Палочка изолирующая 

40. Палочка эбонитовая 

41. Электроскоп 

42. Штатив изолирующий 

43. Маятник электростатический 

44. «Султан» электростатический 

45. Электрофорная машина 

46. Гальванометр демонстрационный 

47. Гальванометр 

48. Источник питания для индивидуальных работ 

49. Лампочки на подставке 

50. Электрический ключ 

51. Ключ для передачи сигналов 

52. Резистор 

53. Реостат лабораторный 

54. Реостат демонстрационный 

55. Реостат ступенчатый 

56. Вольтметр лабораторный 

57. Миллиамперметр лабораторный 

58. Амперметр лабораторный 

59. Миллиамперметр демонстрационный 

60. Магнит полосовой 

61. Магнит дуговой 

62. Набор проводов 

63. Набор по электролизу 

64. Прибор по проверке закона Ома 

65. Соленоид 

66. Электрозвонок 

67. Модель телеграфа 

68. Модель электродвигателя 

69. Компас 

70. Катушка 

71. Катушка дроссельная 

72. Газоразрядная трубка 

73. Электронный осциллограф 

74. Электронный секундомер 

75. Прибор для демонстрации свойств электронных пучков 

76. Машина электромеханическая 

77. Выпрямитель  ВС-24 

78. Прибор для получения газового разряда 

79. Модель конденсатора 

80. Батарея конденсаторов 

81. Конденсатор переменного тока 

82. Конденсаторы различной емкости 

83. Детекторный радиоприемник 

84. Усилитель низкой частоты 

85. Линзы собирающие 

86. Линзы рассеивающие 

87. Модель линз 
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88. Набор линз 

89. Комплект линз, стекол, зеркал 

90. Модель перископа 

91. Комплект для фотоэффекта 

92. Набор по поляризации света 

93. Набор по дифракции света 

94. Волна электростатическая 

95. Центробежная машина 

96. Диск Ньютона 

97. Модель ракеты действующая 

98. Двусторонний баллистический пистолет 

99. Тахометр 

100.Прибор для определения центра 

       масс 

101.Осветитель 

102.Стробоскоп  

103. Источник света  

104. Фотоэлемент  

      105. Метроном 

      106. Камертон 

      107. Призма прямого зрения  

      108. Стеклянная пластина 

      109. Модель броуновского движения    

110. Прибор для проверки газовых 

        законов 

111. Звуковой генератор 

112. Машина Атвуда 

113. Психрометр  

114. Гигрометр 

115. Прибор для объяснения гидропарадокса 

116. Лазер газовый учебный 

117. Тахометр 

118. Авометр 

119. Набор транзисторов 

120. Прибор для изучения деформации 

121 Фоторезистор. 
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Материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ 

№п/п Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 1 

2. Учительский стул 1 

3. Парты двуместные 9 

4. Стулья ученические 18 

5. Стенка 1 

6. Доска 1 

7. Компьютер 1 

8. Тумбочка 1 

9. Карнизы 3 

10. Шторы 1 

11.  Цветы  15 

12. Стенды 7 

13. Полка для цветов 3 

14. Тумба под муз. центр. 1 

15. Принтер 1 

16. Ксерокс 1 

17. DVD диски 4 

18 Муляж автомата Калашникова АК 

74 

1 

19. Лазерный тир ЛТ 310 ПМ 1 

20 Защитный костюм ОЗК ( плащ ОП-

1, чулки, перчатки Л-1) 

1 
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Материально-техническое оснащение  кабинета математики. 

1. Дистанционное оборудование: 

21 Компас- азимут 1 

22 Аптечка индивидуальная АИ-2 1 

23 Индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1  

1 

24 Индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-1 

1 

25 Сумка санинструктора 1 

26 «Тренажёр Максим 11-01» 1 

27 Дозиметр 1 

28 Носилки санитарные 1 

29 Плакат « Структура ВС РФ» 1 

30 Комплект плакатов « Основы 

военной службы» 

1 

31 Комплект плакатов « Служу 

России» 

1 

32 Комплект плакатов « Военная 

форма одежды» 

1 

33 Плакат « Автомат 5,45ммАК-74 М» 1 

34 Видеофильм « Травматизм. 

Оказание первой мед. помощи» 

1 

35 Видеофильм « Военно- морской 

флот России» 

1 

36 Видеофильм « Сухопутные войска» 1 

37 Видеофильм « Военно- воздушные 

Силы России» 

1 

38 Экран навесной 1 
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         - интерактивная доска SmartBoard 480 (ноутбук, мультипроектор); 

         - ЖК панель с настенным креплением Fiame; 

         - кодек ВСК с камерой lifeSize; 

- антеннаPoyter Cisco 881 Ethermet Sec. 

2. Wi-Fi аппаратура (точка доступа) 

3. Графпроектор «Пеленг - 2400»  

4. Доска аудиторная 5-элементная 

5. Шкаф для книг – 3 штуки 

6. Стол ученический – 10 штук 

7. Стулья ученические – 20 штук 

8. Стол преподавателя компьютерный – 1 штука 

9. Стул преподавателя  – 1 штука 

10.  Шкаф тумба для учебных пособий – 1 штука 

11.  Набор чертежных инструментов– 1 штука 

12.   Линейка метровая – 1 штука 

                              Материально-техническое оснащение кабинета биологии 

Наглядные пособия 

№  

п/п 

Демонстрационные таблицы 

количество 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Таблицы по биологии (10 – 11) 

Демонстрационный материал по систематики растений 

Коллекции 

Промышленных образцов тканей и ниток 

Полезные ископаемые 

Набор муляжей гибридных, полиплоидных растений 

Набор муляжей овощей 

Ткани животного происхождения 

Древесных пород 

Семян 

Гранит и его составные части 

Торф 

Известняки 

Строительные материалы 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вредители сада 

Вредители огорода 

Вредители леса 

Дикая форма и культурные сорта растений 

Минеральные удобрения 

Развитие майского жука 

Тутовый шелкопряд 

Каменный уголь и продукты его переработки 

Голосеменные растения 

Лён и продукты его переработки 

Шёлк 

Шерсть 

Примеры дивергенции в строении конечностей млекопитающих 

Почва и её состав 

Волокна 

Муляжи 

Набор муляжей плодовых тел съедобных и ядовитых грибов 

Головной мозг (фронтальный  

разрез) 

Строение яйца птиц 

Строение сердца человека 

Гортань 

Лёгкие 

Головной мозг лягушки 

Головной мозг пресмыкающихся 

Головной мозг трески (рыбы) 

Динамическое пособие «Развитие  

бычьего цепня». 

Гербарий 

Гербарий основной группы  

растений 

Гербарий тропических растений 

Гербарий по общей биологии 

Гербарий по систематики 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 
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6. 

7. 

 

1. 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

 

Гербарий по  морфологии 

Гербарий по природоведении 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов 10кл. 

Раздаточный материал 

Карточки по биологии в 11 кл. раздел –  

Сцепленное наследование и генетика пола. 

Карточки для 11 кл. раздел – Генотип – целостная система. 

Моногибридное скрещивание 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Задачи по биологии 11 класс 

Строение и работа органов  дыхания 

Заповедники – хранители генофонда 

Строение и функции головного мозга 

Лишайники и мхи 

Диски 

DV диск «Семейства цветковых растений» 

DV диск «Семейства злаковых растений» 

DV диск «Перелётные птицы» 

DV диск «Эволюция развития органического мира» - презентации учащихся 

DV диски к учебникам биологии 5-11 классы 

DV диск «Экологические проблемы современности» 

DV диск к урокам биологии 8-11 классы – подбор  презентаций учителем 

Экран 

мультипроектор 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Материально-техническое оснащение спортивного зала. 

№

 п/п 

Перечень оборудования и спортинвентаря Количество 

   Учебные гранаты 4 

2 Музыкальный центр 1 

3 Обруч гимнастический металлический 10 

4 Мат поролоновый (2х1х0,1) 6 
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5 Палка гимнастическая деревянная 10 

6 Перекладина универсальная 1 

7 Тренажер-перекладина навесной 1 

8 Тренажер-брусья навесной 2 

9 Аптечка 1 

 Крепления лыжные 25 

 Ботинки лыжные 20 

 Лыжи 20 

 Лыжные палки 30 

 Секундомер однокнопочный 2 

 Планка для прыжков в высоту 2 

 Волейбольная стойка универсальная 2 

 Ворота для мини - футбола 2 

 Мячи баскетбольные 18 

 Мячи волейбольные 3 

 Мячи футбольные 3 

 Сетка для футбольных ворот 2 

 Флажки разметочные 2 

 Щит тренировочный с кольцом и сеткой 2 

 Штанга 110 кг. 3 компл. 

 Рулетка (10 м) 1 

 Гантели 15 кг. 3 

 мостик 1 

 скакалки 16 

 Гимнастический конь 1 

 козел 1 

 Учебник по физической культуре 5-6кл. 5 

 Комплект наглядных плакатов по комплексам 

общефизических физических упражнений 

1 
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Материально-техническое оснащение кабинета химии. 

Наглядные пособия 

№  

п/п 

Коллекции 

коли- 

чество 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Металлы и их сплавы 

Коллекция образцов тканей и ниток 

Минералы и горные породы 

Минеральные удобрения 

Строительные материалы 

Нефть и продукты ей переработки 

Стекло и изделия из стекла 

Гранит и его составные части 

 

 

Лабораторное оборудование 

Пробирки 

Металлический штатив 

Штатив для пробирок пластмассовый 

Штатив для пробирок деревянный 

Химический стакан объёмом  150 мл 

Круглодонные колбы объёмом 200 мл 

Круглодонные колбы объёмом100 мл 

Плоскодонные колбы объёмом 250 мл 

Плоскодонные колбы объёмом 300 мл 

Зажимы 

Пестики 

Спиртовки 

Измерительная мензурка 

Воронки стеклянные 

Воронки пластмассовые 

Штатив для мензурок 

Стеклянные палочки 

Стеклянные трубочки 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

30 

10 

5 

20 

3 

5 

7 

4 

5 

10 

5 

3 

5 

8 

10 

34 

8 

5 
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19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Предметные стёкла 

Нагревательный прибор для пробирок 

Аппарат Кипа 

Набор для изготовления шаростержневых моделей 

Промывная склянка двугорлая 

Стеклянный колокол 

Металлический ящик для хранения особоопасных веществ 

Доска для сушения пробирок 

Набор для посуды для работы с малым количеством реактивов(НХЛП) 

Аптечка 

Коллекция из пластилина органических веществ 

Лабораторная спиртовка 

Набор этикеток самоклеющих 

Аппарат для дистилляции воды 

Набор иллюстрирующий закон сохранения массы веществ 

Стол приставной СТДП 

Стол СТДХ 

Ватно-марлевые повязки 

Весы 

 

Химические реактивы 

Органические вещества 

Уксусная кислота 

Ацетат свинца 

Стеариновая кислота 

Олеиновая кислота 

Анилин 

Этиловый спирт 

Пальмитиновая кислота 

Глицерин 

Фенол 

Бензойная кислота 

Бензол 

Толуол 

40 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

10 

11 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

5 

 

 

 

0,3 л 

1 

2 

1 

2 

0,2 л 

2 

0,5 л 

1 

2 

1 л. 

1 л 

1 
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13. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

3. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

1. 

2. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Муравьиная кислота 

Индикаторы 

Метиловый-оранжевый 

Фенолфталеин 

Лакмоид 

Универсальная индикаторная бумага 

Индиго 

Неорганические вещества 

Металлы 

Цинк 

Алюминий 

Железо 

Медь 

Олово 

Неметаллы 

сера 

красный фосфор 

древесный уголь 

Оксиды 

оксид марганца 

оксид бария 

оксид алюминия 

оксид меди 

оксид железа 

оксид свинца 

Основания 

гидроксид кальция 

гидроксид калия 

                     Соли 

Хлориды 

Калия 

Магния 

Цинка 

Бария 

 

 

3 

2 

3 

1 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

 

3 

1 

 

 

2 

1 

1 

2 
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5. 

6. 

7. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Натрия 

Железа (III) 

Лития 

Нитраты 

Натрия 

Алюминия 

Аммония 

Калия 

Сульфаты 

Натрия 

Меди (II) 

Калия 

Аммония 

Железа (II) 

Карбонаты 

Натрия  

Калия 

Фосфаты 

Калия 

Натрия 

Галогены 

Бромид натрия 

Иодид калия 

Кислоты 

Серная 

Азотная 

Борная 

Фосфорная 

 

Соединения марганца – набор №18 

Соединения хрома  - набор №19 

Пероксид водорода 

Перманганат калия 

 

2 

1 

1 

 

2 

3 

3 

2 

 

4 

2 

4 

2 

3 

 

2 

2 

 

3 

3 

 

3 

4 

 

0,1 л 

0,5 л. 

2 

300мл 

 

1 

1 

1 

1 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

 

Наглядные пособия 

Дидактические карточки 

Дидактические карточки для 8 кл. 

Дидактические карточки для  9 кл. 

Дидактические карточки для 10 кл. 

Дидактические карточки для 11 кл. 

Кроссворды для 10 – 11 классов 

Карты инструкции 

Таблица: «Виды химической связи» 

Таблица: «Классификация органических веществ» 

Таблица: «окислительно-восстановительные реакции» 

Таблица: «Типы органических реакций» 

Таблица: «Правила по технике безопасности» 

Таблица: «Классификация веществ» 

Таблица: «Количественные величины в химии» 

Таблица: «Распознавание органических и неорганических веществ» 

Таблица: «Классификация химических реакций» 

Таблица: «Растворимости неорганических веществ» 

Уроки химии DVD 8 – 11 классы 

Уроки химии CD 8 -11 классы 

Моделирование по химии CD – Rдля 8 – 11 классов 

Органическая химия CD 10 -11 кл 

Химия для учащихся 8 класса DVD 

Презентации для 8 – 11 кл. по химии 

на CDR – авторские учителя предметника и внеклассные  

мероприятия по химии 

 

8 

10 

14 

5 

30 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 
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                                   Организация использования средств обучения на уроках химии 

№ 

п

/п 

            Названия средств обучения Количество средств 

обучения 

1

. 

 

 

 

 

 

 

2

. 

 

 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование рабочего места 

Стол учителя 

Демонстрационный стол 

Ученические столы 

Ученические стулья 

Компьютер 

Экран 

Размещение и хранение средств обучения 

шкафы 

вытяжной шкаф 

Наличие постоянных экспозиций (стенды) 

Стенд по техники безопасности 

Знаки по техники безопасности 

Периодическая система Д.И. Менделеева 

Таблица растворимости кислот, оснований, 

солей 

Карточки с формулами для решения задач 

Качественные реакции на неорганические и 

органические вещества 

Ряд напряжения металлов 

Уголок по экологии: 

Их надо спасти 

Редкие виды животных 

Уголок отряда 

Подготовка к сдаче экзамена по ЕГЭ: «Тебе 

выпускник» 

Правила санитарно – гигиенические 

условия труда соответствуют требованиям: 

(уголок по Т.Б.) наличие вентиляции, освещение, акт 

 

1 

1 

12 

22 

1 

1 

 

3 

1 

 

1 

1 

1 

1 

8 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 
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Материально- технические условия реализации образовательной 

программы  

по Федеральной программе «Точка роста»  

 

№

 п/п 

Название оборудования Количест

во 

1 Комплект для обучения шахматам  3 шт. 

2 Пластик для 3д-принтера 1шт. 

3 Штатив для крепления базовых станций,2шт. 1шт. 

4 МФУ(принтер,сканер,копир)HPM227 sdn 1шт. 

5 Ноутбук учителя Dell Inspiron 5482 1шт 

6 Планшет Apple iPad 1шт. 

7 Микрофон Defender MIC-129 1шт. 

8 Шлем виртуальной реальности HTCVive 1шт. 

9 Ноутбук с ОС для  VR шлема  AcerNitro 5 

AN515 

1шт. 

10 Тренажер –манекен взрослого пострадавшего 

«Александр 2-0.1» 

1шт. 

4

. 

 

 

 

 

 

5

. 

 

 

приёмки кабинета и лаборатории, режим работы 

кабинета. 

Журналы по техники безопасности: 

на рабочем месте 

вводного инструктажа 

трёхступенчатого контроля 

при проведении практических работ 

хранение и использование химических реактивов 

хранение и использование психотропных веществ 

 

 

 

1 

1 

1 

1 
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11 Тренажер-манекен взрослого 

пострадавшего»Искандер»для  отработки приемов 

удаления инородного тела и 

1шт. 

12 Имитаторы ранений и поражений 1шт. 

13 Шина лестничная  1шт. 

14 Воротник шейный  1щт. 

15 Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

1шт. 

16 Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

1шт. 

17 Пуф 3шт. 

18 Стол рабочий  3шт. 

19 Стул 6шт 

20 Шахматный стол  3шт. 

21 Табурет  6шт. 

22 Конструктор обучающей программы LEGO в 

составе: 

 

23 -Конструктор обучающей программы LEGO-

«Технология и основы механики» 

1шт. 

24 -Конструктор обучающей программы LEGO-

«Пневматика» 

1шт. 

25 -Конструктор обучающей программы LEGO-

«Возобновляемые источники энергии» 

1шт. 

26 Конструктор обучающей программы LEGO-

«Технология и основы механики» 

1шт 

27 Конструктор обучающей программы LEGO-

«Технология и основы механики» 

1шт 

28 Аккумулятор дрель-винтоверт  2шт. 

29 Набор бит  1шт. 

30 Набор сверл универсальный  1шт. 

31 Многофункциональный инструмент (мультитул) 3шт. 

32 Клеевой пистолет с комплектом запасных 

стержней 

3шт   
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33 Цифровой штангенциркуль  3шт. 

34 Электролобзик 2шт. 

35 Ручной лобзик ,200мм 5шт. 

36 Ручной лобзик ,300мм 3шт. 

37 Канцелярские ножи 5шт. 

38 Набор пилок для лобзика  2шт. 

39 Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры 

SanDiskUltra 64 Gb 

2шт. 

40 Штатив Hama Gamma 153 1шт. 

41 Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm 1шт. 

42 КвадракоптерDjl Mavic Air 1шт. 

43 КвадрокоптерDjlRyzeTello 3шт. 

44 Пластик для 3д-принтера 14шт. 

45 Стеллаж для документов  3шт. 

46 Стеллаж для документов  1шт. 

47 Стол однотумбовый с 3 ящиками  1шт. 

48 Комплект ученический регулируемый 4шт. 

49 Стул  20шт. 

50 Стул ИЗО 1шт. 

51 Стул  6шт. 

52 Стол компьютерный  4шт. 

53 Комплект ученический регулируемый  5шт. 

54 Верстак  2шт. 

55 Стенд 1,18*0,8 1шт. 

56 Табличка 0,3*0,12 2шт. 

57 Вывеска 0,6*0,4 2шт. 

58 Логотип (буквы объемные 2*0,65) 2шт. 

59 Стул 16шт. 

60 Ноутбук 15 шт. 
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III.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры в кабинете 

информатики, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды 

образовательной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административнуюи финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры ). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет, на котором размещается информация о 
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реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность,  обеспечивает: 

– информационно-методическую поддержку образовательной 

деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной 

деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, общественности), в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий – интерактивное оборудование в кабинете 

математики на первом этаже; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется  

библиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным и 

поисковым системам. Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 

курсам,  на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная 

художественная литература; научно-популярная и научно-техническая 

литература; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; 

справочно-библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией  образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечивается 

функционирование школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в 

том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации  представлена в ОП в виде 

таблиц 

Программа Учебное пособие 
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Алгебра и начала 

математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубленный уровни / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова/- М,: 

Просвещение, 2018 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. 

ФГОС / составитель Т.А. 

Бурмистрова- М,: 

Просвещение, 2019 

1.Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и профил.  

уровни/ Ш.А. Алимов и др. – М.: Просвещение, 2019 

2.Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

 базовый и профил. уровни / [Л.С. Атанасян и др.]. —  

М.: Просвещение, 2019. 

3.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические  

материалы. 11 класс: учеб. Пособие для общеобразоват.  

организаций: базовый и углубл. уровни/ М.И. Шабунин  и др. – М.: 

Просвещение, 2019 

4.Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс:  базовый 

 и профил. уровни/ Б.Г. Зив – М.: Просвещение, 2020 

В.Г. Апальков «Английский 

язык. Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы»-М.: 

Просвещение, 2019 

1. Учебник (Student'sBook): Афанасьева О.В. Учебник «Английский 

в фокусе» для 11 класса : учебник для общеобразоват. учреждений/ 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – 

 2-еизд. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь (Workbook): Афанасьева О.В. «Английский  

в фокусе». Рабочая тетрадь.11 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В.  

Михеева, Б. Оби, В.Эванс. – М.: ExpressPublishing: Просвещение,  

2020. 

Рабочие программы по 

физической культуре 10-11 

класс под ред. Лях В.И.   

1.Учебник «Физическая культура» 10-11 класс Лях В.И. и др., 

2019г. 

2.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная 

 линия учебников В.И.Ляха.10-11 класс., М.- Просвещение, 2019г. 

Программа курса «Русский 

язык». 10-11 классы. 

Базовый уровень/авт.-сост. 

Н.Г. Гольцова. – М.: 

«Русское слово – учебник», 

2017. 

Н.Г. Гольцова. Русский язык и литература. Русский язык:  

учебник для 10-11 классов. Базовый уровень: в 2 ч.- М.:  

«Русское слово – учебник», 2019. 

Рабочие программы. Литература. Базовый уровень. 11 класс. Под ред. В.П. Журавлёва- 
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Литература. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.Я. Коровиной. 10-11 

классы. М.: Просвещение, 

2018. 

Рабочие программы. 

Литература. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.П. Журавлёва. 10-11 

классы. М.: Просвещение, 

2019. 

М.:Просвещение, 2019.   

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание 6 -11 

классы – М.: 

«Просвещение». 2019 г. 

 

1. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. Под редакцией 

Боголюбова Л. Н. М.: «Просвещение». 2019 г. 

2. «Обществознание. Поурочные разработки». 11 кл. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Москва, «Просвещение», 2019.  

3. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий 

ЕГЭ-2024. М.: АСТ, 2024 

Программа «Литературное 

краеведение Ульяновской 

области» (авторы Т.Н. 

Васильчикова, Г.Л. 

Коровкина, Л.Н. 

Курошина),У.:ИПКПРО, 

2020г. 

 

1. Родное слово: Учебное пособие для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений / Под редакцией В.Н. 

Янушевского. – Ульяновск: ИПК ПРО, «Корпорация технологий 

продвижения», 2020. – 224 с. 

2.Край прелестный – это ты…: Учебная хрестоматия по 

литературному краеведению  школ Ульяновской области / Сост. 

А.Н. Янушевский. - Ульяновск: ИПК ПРО, 

Издательство «Корпорация технологий продвижения», 2020. – 256с 

Программа «Информатика». 

К учебнику Базовый 

уровень:  для 10,11 классов 

(авторы: Семакин И. Г., 

Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.) 

 

1. «Информатика». Базовый уровень: учебник для 10 класса 

(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.);  

 2.Задачник-практикум: в 2 ч. /Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера; 

3.ЦОР по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР (http:// 

fcior.edu.ru);  

 4.Сетевая методическая служба авторского коллектива для 

педагогов на сайте издательства http://metodist.lbz.ru/ 

http://metodist.lbz.ru/
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5. «Информатика». Базовый уровень: учебник для 11 класса 

(авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю.);  

Программа по предмету 

ФИЗИКА разработана на 

основе: 

- авторской программы Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской, допущенной 

МО РФ. 

1. Учебник «Физика- 10»   Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, 

Д.А. Исаев , 2019 г. 

2. Сборник задач и упражнений по физике 10-11/  Степанова  

Н. С. 

3.Сборник задач и упражнений по физике 10-11/  Рымкевич 

А.П. 

4.Учебное электронное издание 7-11 классы /Физикон2005. 

5.Библиотека электронных наглядных пособий ФИЗИКА 7-

11/Кирилл и Мефодий 2019. 

6.Физика 1 С (Библиотека наглядных пособий) 

7.Открытая физика (Часть1)- Учебное электронное издание 

8. Учебник «Физика- 11» Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, Д.А. 

Исаев, 2019 г. 

Программы  курса ОБЖ для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы 

(базовый уровень), автор: 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Издательство: 

Москва – «Просвещение», 

2019 г 

Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/Под ред. А.Т. Смирнова; -4-е 

издание, из-во  Москва «Просвещение».  2019 

Программа И.Б. Агафонова, 

В.И. Сивоглазова «Биология 

10-11 классы (базовый 

уровень)», М.-  

«Просвещение», 2020 г. 

1.  В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова 

«Биология. Общая биология (углубленный  уровень) 11 класс:   М.: 

«Просвещение», 2023.   

2. Г.С. Калимовой  ЕГЭ. Биология. Типовые экзаменационные 

варианты. ФИПИ. М. «Национальное образование», 2022, 20223 

3. А.А. Каменский, Е.К. Касперская,  В.И. Сивоглазов,  «Биология» 

(базовый уровень) 11 класс:   М.: «Просвещение», 2023 г. 

Рабочая программа к линии 

УМК О.С. Габриеляна: 

учебно-методическое 

пособие/ О.С. Габриелян. – 

М.: Просвещение, 2020 г. 

1. Ерёмин В.В. Химия: учебник для 11 класса (углубленный 

уровень)/- М.: «Просвещение», 2023.  

2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П.Химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10-11 кл. – М. «Дрофа», 2020 г. 

3. О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков Химия: учебник 

для 11 класса (базовый уровень)/- М.: «Просвещение», 2022 г. 

4. ФИПИ ЕГЭ, М. «Просвещение», 2023 год 
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История 

«Всеобщая история с 

древнейших времен до 

конца XIX в.» 10, 11 

классы, базовый 

уровень/ сост. В.И. 

Уколова, А.В. Ревякин, 

М.Л. Несмелова.- М., 

Просвещение, 2023.  

В.Р.Мединский, 

А.О.Чубарьян. Всеобщая 

история. 1945-начало ХХI 

века. 11 класс. М.: 

Просвещение, 2023. 

В.Р.Мединский, 

А.В.Торкунов. История 

России. 1945 год – начало ХХI 

века. 11 класс. М.: 

Просвещение, 2023. 

История. Всеобщая история. 

Поурочные разработки. 11 

класс. М.: «Просвещение», 

2018. В.Р. Мединский История 

России. Поурочные 

рекомендации. 11 класс. М.: 

«Просвещение», 2023. 

 

Право 

Рабочая программа. 

Право. 10-11 классы. 

УМК Никитина А.Ф. 

М.: Просвещение, 

2021. 

 

А.Ф.Никитин, Т.И. 

Никитина, 

Т.Ф.Акчурин. Право. 

10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни. 

М.:  Просвещение, 

2022. 

 

Е.К. Калуцкая. Методическое 

пособие к учебнику 

А.Ф.Никитина, Т.И. 

Никитиной Право. 10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни. М.: 

Просвещение, 2022. 

 

 

III.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ОП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации  образовательной программы среднего общего образования; 
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– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам  образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации  образовательной программы образовательной организации 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, иерархию 

целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ОП 

образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур 
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по управлению образовательной организацией; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с 

представителями общественности; делегирование части властных полномочий 

органов управления образованием структурам, представляющим интересы 

определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий  привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

III.5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (педагогического совета) о 

введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

август 2023 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

май 2023 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОО требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение) 

соответствует 

4.  Разработка на основе  федеральной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования  

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

март 2023 
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организации 

5.  Утверждение  образовательной 

программы образовательной 

организации 

март 2023 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

март-август  

2023 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

январь 2023 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

август 2023 
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9. Доработка: 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения  образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования. 

март 2023 

август 2023 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ОП и 

достижения планируемых результатов 

июнь 2023 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

август 2023 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

январь 2023 

сентябрь 

2023 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

июнь-август 

2023 
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среднего общего 

образования 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 2023 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

май 2023 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

март 2023 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО  

август 2023 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

август 2023 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

июнь 2023 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

август 2023 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

август 2023 
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перехода на них 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ОП образовательной организации 

март 2023 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию 

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

август 2023 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

май 2023 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

июнь – 

август 2023 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

июнь – 

август 2023 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

июнь – 

август 2023 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

июнь – 

август 2023 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

июнь – 

август 2023 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

июнь – 

август 2023 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

июнь – 



392 
 

 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

август 2023 
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III.6. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ОП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий. Для такой оценки используется 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 

ИНСПЕКЦИОННО – КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ     

2023-2024 учебный год 

 

Вид 

контро-

ля 

Объекты контроля Цель контроля Где подво-

дится  итог 

Ответственный  

сентябрь 

 

ФК 

 

Готовность школы к новому учебному 

году 

- материально-техническая база 

- комплектованием классов 

- обеспеченность учебниками 

 

- готовность кабинетов к 

учебному году 

Подготовка и 

организация  

образовательного 

процесса 

СД 

 

Директор,  зам. 

дир-ра по УВР 

 

Библиотекарь, 

кл. 

руководители. 

 

ФК 

 

 

 

 

Правильность заполнения 

документации. 

 

 

 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

 

Качество организации 

СЗД 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР 
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Посещаемость занятий и занятость 

учащихся во внеурочное время 

профилактической 

работы классных 

руководителей по 

предупреждению 

пропусков уроков и 

организация работы 

школы по  

профилактике 

безнадзорности и 

бродяжничества 

 

 

 

 

ФК Рабочие программы  по предметам, 

планы воспитывающей деятельности. 

Оценка качества 

составления планов и 

программ. 

МС Зам. директора 

по УВР и ВР 

ТП КОМПЛЕКТОВАНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

РАБОТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка 

организации 

образовательного и 

воспитательной 

деятельности, 

занятости обучающихся 

во внеурочное время 

СД Зам. дир-ра по 

УВР, зам. дир-ра 

по ВР 

ТК Организация питания школьников, 

дежурства в столовой.  

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима 

СД Директор, зам. 

директора по  

ВР. 

ТК  Стартовые контрольные работы. Определение уровня 

сформированности 

УУД   

ШМО 

учителей-

предметни-

ков 

 

Директор, зам. 

дир-ра по УВР 

    

ФК 

 

Мониторинг посещаемости уроков, 

внеурочных занятий  учащимися.  

Выполнение закона РФ  

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 

12.12.2012 №273 - ФЗ 

СЗД 

 

Зам. директора 

по УВР  и ВР 
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ТК Расстановка кадров, комплектование.  Распределение учебной 

нагрузки, выявление 

вакансий. 

 

СД  Директор 

октябрь 

ПК Состояние   журналов внеурочной 

деятельности, электронного журнала  

Накопляемость оценок,  

посещаемость  занятий, 

выполнение 

образователь-ных 

программ 

ИБ Зам. дир-ра по 

УВР  

КД 

 

 

Соответствие  школьной документации   

номенклатуре ОО. 

Соблюдение единых 

тре-бований к 

оформлению 

ИБ Директор  

ПП Подготовка и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Анализ качества 

результатов школьных 

олимпиад и работы по 

программе  

«Одаренные дети. 

ШМО 

СД 

Зам. дир-ра по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

ТП Гражданско-правовое воспитание по 

профилактике правонарушений и 

негативных проявлений учащихся 

Профилактика 

правонарушений и 

негативных проявлений 

учащихся 

СД Зам. дир-ра по 

ВР 

КД Состояние дневников учащихся 11  

классов 

Соблюдение единых 

тре-бований к 

оформлению 

СД Зам. дир-ра по 

УВР  и ВР 

ФК Организация работы молодёжных 

объединений учащихся. 

Система работы ОО по 

организации  

объединений 

учащихся.Анализ 

качества выполнения 

КЦП. 

СЗД Зам. дир-ра по 

ВР 

ноябрь 

   

ФК 

Физическое здоровье школьников и 

состояние охраны труда и физической 

Система работы 

учителей физической 

 

СД 

 

Зам. дир-ра по 
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культуры в условиях подготовки к 

сдаче норм ГТО 

культуры по 

профилактике и 

пропаганде ЗОЖ и 

охраны труда в 

условиях подготовки к 

сдаче норм ГТО 

УВР 

и ВР 

ПП Итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка и 

участие в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Анализ качества 

результатов школьных, 

муниципальных 

олимпиад и работы с 

одаренными детьми. 

СЗД Зам. дир-ра по 

УВР 

ФК Внеурочная деятельность как 

системообразующая составляющая 

воспитательно-образовательной 

деятельности в условиях ФГОС 

Анализ качества 

проведения внеурочной 

деятельности в ОО 

ПС Зам. дир-ра по 

ВР 

ДК  Анализ  мониторинга независимой 

оценки качества образования 

учащихся. 

Промежуточный 

контроль уровня 

сформированности 

знаний учащихся, 

развитие УУД 

ПС 

 

Зам. директора 

по УВР 

ДК Проведение рейтинга образовательной 

организации по итогам Он-лайн 

голосования на сайте «Рейтинг школы 

Ульяновской области» 

Система работы 

классных 

руководителей  с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

повышению рейтинга 

образовательной 

организации 

МС Заместитель 

директора по 

УВР 

декабрь-январь 

     

ПК Подготовка, проведение и анализ 

полугодовых контрольных  работ. 

Определение уровня 

сформированности 

МС Зам. дир-ра по 

УВР 
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знаний, умений и 

навыков 

ФК Выполнение календарно-тематического 

планирования по предметам и планов 

воспитывающей деятельности 

классных руководителей. 

Контроль выполнения 

программ 

ИБ Зам. дир-ра по 

УВР и ВР 

ПК Качество организация совместной 

работы классных руководителей с 

семьями обучающихся. Посещение  

семей особой заботы и внимания 

классными руководителями.  

 

Система 

профилактической 

работы классных  

руководителей с 

родителями учащихся и 

неблагополучными  

семьями 

СД Зам. дир-ра по 

ВР 

Общественный 

инспектор по 

охране прав 

детства 

Леонтьева И.Л. 

Социальный 

педагог  

ТК Организация работы учителей, 

имеющих детей испытывающих 

затруднения в усвоении 

образовательных программ.  

Анализ работы по 

предупреждению 

неуспеваемости 

СЗД Зам. дир-ра по 

УВР 

ФК Профилактика суицида. Профилактика 

буллинга и др. негативных 

межличностных проявлений учащихся 

Оценка благоприятного 

психологического 

микроклимата в 

образовательно-

воспитательном 

процессе 

СД Зам. дир-ра по 

ВР, УВР, 

социальный 

педагог 

ФК Социально-коммуникативное развитие 

личности 

Мониторинг развития у 

учащихся социально-

коммуникативных 

навыков общения 

МС Педагог-

психолог 

ФК Реализация Программы воспитания и 

социализации учащихся на 2023-2024 

учебный год 

Анализ Программы 

воспитания и 

социализации учащихся 

на 2023-2024 учебный 

год, воспитательных 

ПС Заместитель 

директора по ВР 
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программ  классных 

руководителей 

февраль  

КД Контроль за состоянием журналов. Соблюдение единых 

требований к 

оформлению.  

Выполнение 

программы и 

посещаемость 

учащихся. 

ИБ Зам. дир-ра по 

УВР 

ТК Формирование патриотических качеств 

учащихся. Месячник военно-

патриотического воспитания. 

Работа классных 

руководителей по 

активизации 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

обучающихся.  

СД Зам. дир-ра по 

ВР, педагог 

организатор 

ОБЖ, вожатая  

март 

ФК Мониторинг организации 

качественного питания в ОО 

Оценка качества 

питания учащихся и 

педагогов в школьной 

столовой 

СЗД Зам. дир-ра по 

УВР, ВР 

ФК Система работы учителей 

предметников  с одаренными детьми в 

образовательной организации 

Анализ качества 

работы педагогов 

образовательной 

организации с 

одаренными детьми 

СЗД Зам. дир-ра по 

УВР, ВР 

ИБ Компьютерные сети и информационная 

безопасность  

Анализ работы учителя 

информатики по 

обеспечению 

информационной 

безопасности в сети 

Интернет 

МС Зам. директора 

по 

информатизации 

руководитель 

ШМО учителей 

информатики 
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ДК Мониторинг уровня заболеваемости и 

травматизма учащихся ОО 

Анализ уровня 

заболеваемости и 

травматизма учащихся 

ОО 

СЗД Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Мискина Л.Н. 

ФК Состояние преподавания  литературы   в 

ОО 

Система работы 

учителей литературы 

по формированию и 

развитию УУД 

учащихся   

ПС Зам. дир-ра по 

УВР и ВР  

ИБ Комплектование библиотечного фонда 

учебниками в 2024-2025 учебном году. 

Мониторинг 

комплектования 

библиотеки учебной 

литературой 

МС Заведующая 

библиотекой 

ФК Организация  подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 

Анализ организации 

повторения 

пройденного материала 

при подготовке к 

итоговой аттестации 

ПС Зам. дир-ра по 

УВР 

ТП Организация 

профориентационной работы с 

учащимися выпускных классов. 

Взаимодействие педагогов и родителей 

в вопросах социализации. 

 

Оценка 

предварительной 

социализации 

учащихся. Организация 

профориентационной 

работы классными 

руководителями. 

ПС Зам. дир-ра  ВР, 

УВР 

                                                                                              апрель 

КД Состояние  электронного журнала 

учащихся 11 классов в связи с 

подготовкой к ГИА 

 

Организация 

повторения изученного 

и подготовки  к 

итоговой аттестации 

учащихся. 

ИБ Зам. дир-ра по 

УВР, 

руководители 

ШМО учителей 

-предметников 

ТП Административные проверочные 

работы по предметам. 

Определение уровня 

сформированности 

УУД 

ИБ Директор, зам. 

дир-ра по УВР 
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ТП Работа с детьми имеющие затруднения 

в усвоении образовательных программ 

и требующими особого 

педагогического внимания и детьми 

ОО 

Оценка посещенных 

занятий, успеваемости 

«трудных» учащихся. 

Анализ 

результативности  

индивидуальной 

работы 

СД Зам. дир-ра по 

ВР 

педагог-

психолог 

ТО Реализация программы начальной 

военной подготовки в ОО. Изучение 

нормативно-правовой базы по 

реализации НВП и ВПС в рамках 

учебного предмета ОБЖ. 

Оценка качества 

реализации программы 

НВП в рамках учебного 

предмета ОБЖ 

СД Зам. директора 

по УВР 

ТК Профилактика правонарушений, 

занятость учащихся во внеурочное 

время. 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

профилактики 

правонарушений 

учащихся и занятости 

их во внеурочное время 

СЗД Зам. дир-ра по 

ВР 

ТП Организация  сдачи учебников в 

школьную библиотеку.   

Проверка 

состояния и 

сохранности учебников 

ИБ Библиотекарь 

Май 

 

ТП Итоговые  проверочные работы по 

учебным предметам. 

 

Определение уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков, развитие УУД 

СД 

 

 

Директор, зам. 

дир-ра по УВР 

ТП Подготовка учащихся к проведению  

государственной итоговой аттестации. 

Определение уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

ПС Директор, зам. 

дир-ра по УВР 

ИБ Организация летней занятости 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

ПС Зам. директора 

по УВР, ВР 
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руководителей по 

организации летней 

занятости учащихся 

образовательной 

организации 

ТП Сотрудничество семьи и ОО.  Анализ работы 

классных 

руководителей с 

семьями учащихся. 

ПС Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

ФК – фронтальный контроль.                  

КД – контроль за документацией. 

ТП – тематическая  проверка.                    

И – инспектирование. 

СД – совещание при директоре.      

КОК – классно-обобщающий контроль  

ПС – педагогический совет.         

ПО – предметно-обобщающий контроль.   

ППК – предупредительный персональныйконтроль.                                          

ТО – тематически-обобщающий контроль.           

ПК – персональный контроль. 
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