
 

Программа - 03 
 



2 

Программа - 03 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. Целевой раздел ................................................................................................... 6 

I.1. Пояснительная записка ................................................................................... 6 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования ........................................................ 11 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП .......................... 11 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП .................. 14 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП .......................... 16 

Русский язык ........................................................................................................ 19 

Литература ........................................................................................................... 22 

Родной язык……………………………………………………………………..25 

Иностранный язык ............................................................................................... 29 

История ................................................................................................................. 33 

Обществознание .................................................................................................. 36 

Математика ........................................................................................................... 43 

Информатика ........................................................................................................ 58 

Физика .................................................................................................................. 61 

Астрономия…………………………………………………………..…………65 

Химия .................................................................................................................... 68 

Биология ............................................................................................................... 71 

Физическая культура ........................................................................................... 75 

Основы безопасности жизнедеятельности ....................................................... 77 

Основы проектирования……………………………………...………………..86 

Элективный курс "Право. Основы правовой культуры"…………………….88 

Элективный курс "Экономика"………………………………………………..89 

Элективный курс "Практикум решения задач по математике"……………90 

Элективный курс " Английский для общения"………………………………92 

Элективный курс "Практикум решения задач по физике"…………………..97 

Элективный курс "Анализ художественных текстов"……………………….98 

Элективный курс "Правописание и культура речи"………………………100 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования ........................ 102 

II. Содержательный раздел ............................................................................... 112 

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности

 ............................................................................................................................. 112 

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

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований 

ФГОС СОО ......................................................................................................... 112 

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

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и 



3 

Программа - 03 

внеурочной деятельностью, а также места универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности ...................................................... 114 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий117 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся.............................................................................. 119 

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

деятельности обучающихся.............................................................................. 120 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности120 

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 ..................................................................................................... 122 

II.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий ....................................... 124 

II.2.  Программы учебных предметов .............................................................. 132 

Русский язык ...................................................................................................... 132 

Литература ......................................................................................................... 141 

Родной язык…………………………………………….……………………...160 

Иностранный  язык ............................................................................................ 164 

История ............................................................................................................... 167 

Обществознание ................................................................................................ 188 

Математика ........................................................................................................ 191 

Информатика ...................................................................................................... 195 

Физика ................................................................................................................ 205 

Астрономия……………………………………………………………………209 

Химия .................................................................................................................. 213 

Биология ............................................................................................................. 231 

Физическая культура ......................................................................................... 237 

Основы безопасности жизнедеятельности ..................................................... 241 

Основы проектирования…………………………………………..………     246 

Элективный курс "Право. Основы правовой культуры"…………………...250 

Элективный курс "Экономика"………………………………………………252 

Элективный курс "Практикум решения задач по математике"……………254 

Элективный курс " Английский для общения"……………………………..255 

Элективный курс "Практикум решения задач по физике"…………………257 

Элективный курс "Анализ художественных текстов"……………………...257 

Элективный курс "Правописание и культура речи"………………………..266 

Содержание и формы занятий курсов внеурочной деятельности…………266 

II.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования .......................................................................................... 282 

II.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся ..................................................................................................... 282 



4 

Программа - 03 

II.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации ............................................................ 286 

II.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся ............................................................................. 287 

II.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся .................................................... 299 

II.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся ..................................................................................................... 300 

II.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов ................................... 302 

II.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в школе 303 

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 ......................... 311 

II.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся ...................................................... 313 

II.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

антикоррупционного мировоззрения .............................................................. 314 

II.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся ............................. 317 

II.4.  Программа коррекционной работы ........................................................ 320 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования

 ............................................................................................................................. 320 

II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий 

под руководством специалистов ...................................................................... 322 

II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов .................. 326 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников ......................................................................................................... 329 

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами ..................................................................................... 331 

III. Организационный раздел ........................................................................... 333 

III.1.  Учебный план .......................................................................................... 333 



5 

Программа - 03 

III.2. План внеурочной деятельности …………………………………….…342 

III.3.  Календарный учебный график ............................................................... 347 

III.4. Система условий реализации основной образовательной программы .... 350 

III.4.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы .......................................................................................................... 350 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы .......................................................................................................... 384 

III.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования .......................................................................................... 387 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы .......................................................................................................... 388 

III.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы4………………………………………………..409 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования ........................................................................................................ 426 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ...... 428 

III.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий ............................................................................................................... 428 

III.7. Контроль состояния системы условий ................................................... 433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

Программа - 03 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Крестовогородищенской 

средней школы имени Героя Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

• ФГОС СОО 

• Санитарные правила и нормамы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

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

2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Россйской Федерации от 30 декабря 

2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 

марта 2023 г., регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее 

– Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования 

• Устав Муниципального  общеобразовательного учреждения 

Крестовогородищенской средней школы имени Героя Советского Союза Михаила 

Федоровича Вахрамеева  

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 

основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, познавательное 

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: 

цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии 

преподавания, освоения, обучения); субъектов системы образования (педагогов, 

обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как 

средства системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

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

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 

Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих 

условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 

окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего 

общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-
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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; бóльшим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом 

юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение 

жизненных планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа 

«Я». Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее 

ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, 

переходом от подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому 

периоду фактически завершается становление основных биологических и 

психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте 

предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие 

органов государственно-общественного управления образовательной 

организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ разработана на основе ФГОС СОО, Конституции 

Российской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает 

региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 

Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
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результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 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 

основной 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 основной образовательной программы среднего общего образования на 

базовом или углубленном уровнях (профильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности МОУ Крестовогородищенской СШ 

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 возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения (универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 

элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей школы.  
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 

мировоззрение,  правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

– 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 гражданская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 
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– 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; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также толерантное 

сознание и поведение 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;   

– способность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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– 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, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

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

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 
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– 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 ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 
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– 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. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2017 №413) Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации как с позиций организации их достижения, так и с позиций оценки 

достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых результатов 

отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов, соответствуют возрастным возможностям планируемых результатов 

обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности педагогических 

работников и ОУ в целом. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты 

рассматриваются группой учителей-предметников и выборочно отражаются в 

программах по соответствующим учебным предметам. Предметные результаты 

представлены двумя группами «Выпускник научится» и «Выпускник получится 

возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном уровне. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП 

начального и основного общего образования, появляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. 
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Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – 

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 

уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 

методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник 

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается 

учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества 

образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового 

уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа 

результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов 

и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа 

результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  
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Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что 

предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник 

получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела 

«Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела 

«Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на итоговую 

аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена 

каждому обучающемуся. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
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собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной  машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности  

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, 

альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 
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гражданственности; уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 
принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 
готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 
умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 
2) патриотического воспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 
ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 
идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 
3) духовно-нравственного воспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; 
сформированность нравственного сознания, норм этичного поведения; 
способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 
осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 
4) эстетического воспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
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технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 
способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, в том числе 

словесного, творчества; 
готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

русскому языку; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 
потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 
активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 
6) трудового воспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

осуществлять такую деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 
интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к 

деятельности филологов, журналистов, писателей; умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 
готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 
7) экологического воспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 
планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 
расширение опыта деятельности экологической направленности; 
8) ценности научного познания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 
совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 
осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно-
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исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 
В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный 

интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 
внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; 
эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональное состояние других людей и учитывать его при осуществлении 

коммуникации; 
социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

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

конфликты с учётом собственного речевого и читательского опыта. 
В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, 

текстов различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов, жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных в 

наблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

числе в контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и 

критерии её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные 

способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

при решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 
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коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё 

мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

результаты выбора; 

оценивать приобретённый опыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знания; постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие способности и 

воображение, быть инициативным. 

. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) 

употребления разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность 

(неоправданность) употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого 

этикета, этических норм в речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского 

языка (в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения 

пунктуационных правил современного русского литературного языка (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. 

Иметь представление об основных признаках разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, 

публицистический и официально-деловой стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных 

жанров научного, публицистического, официально-делового стилей (объём 

сочинения – не менее 150 слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой 
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практике. 

Литература 

Планируемые результаты учебного предмета «Литература» на уровне 

среднего общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьного 

литературного образования, в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной деятельности;  

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их 

воплощению в литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, 
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технологиях, труде, отражённым в художественных произведениях;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию, в том числе представленную в 

литературном произведении, и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки 

персонажей художественной литературы; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями 

народов России, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том 

числе литературы;  

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и устного народного 

творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой 

поведения и поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе 

при чтении произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с 

профессиональной деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность в процессе литературного образования;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 
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жизненные планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев;  

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, представленных в художественной 

литературе;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта 

литературных героев;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе показанных в литературных произведениях; умение прогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы 

народов России;  

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира с использованием изученных и 

самостоятельно прочитанных литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе 

на литературные темы.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования, в том числе литературного образования, у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая 

собственный читательский опыт. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать её всесторонне;  
устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, 

классификации и обобщения литературных фактов; 
определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том 

числе при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-

литературного процесса;  
разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  
координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по 

литературе; 
развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

использованием собственного читательского опыта. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием 

художественных произведений; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  
осуществлять различные виды деятельности для получения нового знания по 

литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами современного литературоведения;  
ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 
выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при 

изучении литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 
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критерии решения; 
анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 
давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе 

читательский; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 
уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и 

изучения литературных произведений, в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 
уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления при изучении той или иной темы по литературе; 
создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, 

реферат, аннотация и другие) с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, 

её соответствие правовым и морально-этическим нормам;  
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой 

информации, информационной безопасности личности. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

опираясь на примеры из литературных произведений; 
владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и 

групповой работе на уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 
развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного 

произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных 

ситуациях; 
самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы 

с учётом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 
давать оценку новым ситуациям, в том числе изображённым в 

художественной литературе; 
расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с 

использованием читательского опыта; 
делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 
оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 
способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  
владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии;  
для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественных произведений; 
оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, 

в том числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения 

литературных героев и проблем, поставленных в художественных произведениях; 
признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на 

литературные темы; 
развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя 

знания по литературе.  
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке и во внеурочной деятельности по литературе; 
выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  
принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках 

литературы и во внеурочной деятельности по предмету;  
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  
осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство 

русской и мировой культуры, сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности;  

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; приобщение к отечественному литературному 

наследию и через него – к традиционным ценностям и сокровищам мировой 

культуры;  

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

культурного и нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, 

зарубежной классической и современной литературы, в том числе литературы 

народов России: пьеса А.Н. Островского «Гроза»; роман И.А. Гончарова 

«Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города» (избранные главы); 

роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»; роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» 

А.П. Чехова; рассказы и пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунина и А.И. 

Куприна; стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотворения и поэма 

«Облако в штанах» В.В. Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э. 

Мандельштама, М. И. Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. 

Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как закалялась сталь» (избранные главы); 

роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); роман М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева «Молодая 

гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвёртого», одно произведение 

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

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй 

половины XX – XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. 

Абрамова, В.П. Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера,В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. 

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

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

драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и 
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других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и 

повести Ч. Диккенса, Г. Флобера, Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя, Д. 

Сэлинджера, Р. Брэдбери; стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера; пьесы Г. Ибсена, Б. 

Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том 

числе произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, 

К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью;  

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии 

на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 

произведений и (или) фрагментов в каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности 

заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне основного 

общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в 

творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, 

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

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и 

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

речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения 

(тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» 

и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика;  

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции, об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в художественной литературе и умение применять их в речевой практике;  

12) владение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной форме, информационной 
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переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а 

также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём сочинения – не 

менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка;  

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; включение в культурно-языковое 

пространство русской и мировой культуры через умение соотносить 

художественную литературу конца XIX – начала XXI века с фактами общественной 

жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры;  

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности в контексте 

осмысления произведений русской, зарубежной литературы и литератур народов 

России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

традиционным ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; 

понимание роли и места русской литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, 

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

современной литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

текстов, выявлять связь литературных произведений конца XIX–XXI века со 

временем написания, с современностью и традицией; выявлять «сквозные темы» и 

ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы 

образы, темы, идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; участие в дискуссии на 

литературные темы; свободное владение устной и письменной речью в процессе 

чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания;  

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений 

и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 
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художественных произведений в единстве формы и содержания (с учётом 

неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) с 

использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

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

общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

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

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

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

футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов и 

фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и 

взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика;  

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как 

явлении словесного искусства, о языке художественной литературы в его 

эстетической функции и об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка в произведениях художественной литературы и умение применять их в 

речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой 

восприятия и понимания литературных текстов, умениями самостоятельного 

истолкования прочитанного в устной и письменной формах, информационной 

переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, тезисов, конспектов, 

рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 слов); владение 

умением редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания 

с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение самостоятельно работать с разными информационными 

источниками, в том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем 

Родной язык (русский) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 
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сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 

поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения учебного предмета: "Родной язык" отражают: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
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9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Планируемые результаты освоение Родного (русского) языка.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному 

языку (русскому) на уровне среднего общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по родному 

языку (русскому) на уровне среднего общего образования по родному языку 

(русскому) должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 
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готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, родной язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества, в 

том числе словесного; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по 

родному русскому языку; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность, в том числе в процессе изучения родного русского 
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языка;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, переводчиков, педагогов; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность по родному языку индивидуально и в 

группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по родному языку (русскому) на уровне среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации; способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 
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другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать 

конфликты, учитывая собственный читательский и жизненный опыт. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и 

процессов;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия при выполнении проектов по родному языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе с использованием собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

контексте изучения предмета «Родной язык (русский)», навыками разрешения 

проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в 

том числе по родному русскому языку, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов;  

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 
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в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

родного языка и во внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою 

точку зрения. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 
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способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, 

вносить необходимые коррективы в ходе его реализации. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

на уроке родного языка и во внеурочной деятельности; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

развивать творческие способности и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Осознавать и объяснять роль родного языка в жизни человека, общества, 

государства, смысл понятия «традиционные российские духовно-нравственные 

ценности», объяснять роль русского языка в сохранении традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей.  

Осознавать и аргументировать необходимость ответственного отношения к 

использованию родного русского языка во всех сферах жизни, иметь представление 

о языковом многообразии Российской Федерации, проявлять уважительное 

отношение к национальным культурам и языкам народов России.  

Осознавать взаимосвязь родного языка и родной культуры, иметь 
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представление о ключевых словах русской культуры и их основных разрядах, 

анализировать и комментировать текст с точки зрения употребления в нём 

ключевых слов русской культуры (в рамках изученного).  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении, характеризовать 

процессы актуализации и пассивизации различных разрядов слов и устойчивых 

словосочетаний в процессе исторического развития общества и культуры народа, 

приводить соответствующие примеры.  

Извлекать из словарей различных типов и комментировать информацию об 

истории и традиционной культуре, особенностях русского быта и мировоззрения 

русского народа. 

Культура речи. 

Осознавать и комментировать основные причины изменения языковых норм, 

приводить примеры, иллюстрирующие динамику языковой нормы (в рамках 

изученного). 

Иметь представление об основных типах речевой культуры, комментировать 

основные типы речевой культуры человека. 

Иметь представление об изменениях орфоэпических норм современного 

русского литературного языка, актуальных вариантах орфоэпической и 

акцентологической норм современного русского литературного языка, 

анализировать примеры вариантов произношения и ударения в отдельных 

грамматических формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях лексических норм современного русского 

литературного языка, осознавать и объяснять причины их изменений, понимать 

значение словарных помет в толковых словарях (в рамках изученного). 

Иметь представление об изменениях морфологических норм современного 

русского литературного языка, анализировать и сопоставлять варианты форм имени 

существительного, глагола. 

Иметь представление об орфографической вариативности в современном 

русском языке, орфографическом варианте; анализировать орфографические 

варианты (на отдельных примерах). 

Анализировать и оценивать с точки зрения соблюдения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам современного литературного языка. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники 

русского языка, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о тексте как средстве передачи и хранения культурных 

ценностей, опыта и истории народа; как памятнике культуры. 

Иметь представление о новых форматах текстов, функционирующих в 

цифровой среде, об их отличиях от традиционных текстов, о возможностях 

использования в текстах различных знаковых систем, об отражении в этих текстах 

современных тенденций к визуализации и диалогизации общения. 
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Владеть основными стратегиями, приёмами оптимизации процессов чтения и 

понимания текста. Осуществлять информационную переработку линейных текстов 

и гипертекстов. Использовать графику как средство упорядочения информации 

прочитанного и/или услышанного текста при создании вторичных текстов. 

Иметь представление о специфике устной речи. Осознавать и использовать 

свой речевой опыт в процессе коммуникации.  

Иметь представление о коммуникации в Рунете как одной из сфер общения, 

отражающей современное состояние русского языка и тенденции его развития, 

владеть культурой электронного общения.  

Использовать Обучающий корпус Национального корпуса русского языка как 

информационно-справочный ресурс.  

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

Язык и культура. 

Иметь представление о динамических процессах и новых тенденциях в 

развитии русского языка новейшего периода и комментировать их (в рамках 

изученного), приводить примеры, иллюстрирующие основные тенденции в развитии 

русского языка. 

Иметь представление о цифровой (виртуальной, электронно-опосредованной) 

коммуникации и её формах, комментировать её основные особенности, 

характеризовать основные отличия устно-письменной разновидности электронной 

речи от традиционной письменной речи (в рамках изученного), анализировать 

фрагменты устно-письменной речи разных жанров (блог, форум, чат и другие).  

Комментировать активные процессы в развитии лексики русского языка в 

XXI в., характеризовать особенности процесса заимствования иноязычной лексики и 

основные способы её освоения русским языком в новейший период его развития (в 

рамках изученного).  

Определять значения новейших иноязычных лексических заимствований (с 

использованием словарей иностранных слов), оценивать целесообразность их 

употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова. 

Иметь представление об актуальных способах создания морфологических и 

семантических неологизмов в русском языке новейшего периода, определять 

значения и способы словообразования морфологических неологизмов, 

характеризовать пути образования сематических неологизмов (в рамках 

изученного), приводить соответствующие примеры.  

Объяснять причины появления новых фразеологизмов, характеризовать 

основные тенденции в развитии фразеологии русского языка новейшего периода, 

определять значения новых фразеологизмов, характеризовать их с точки зрения 

происхождения (на отдельных примерах, в рамках изученного), принадлежности к 

определённому тематическому разряду, особенностей употребления. 

Культура речи. 

Иметь представление об изменениях синтаксических норм современного 

русского литературного языка, современных вариантах синтаксической нормы, 

анализировать и сопоставлять варианты форм, связанные с управлением, 
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согласованием сказуемого с подлежащим; анализировать колебания в употреблении 

предлогов. 

Иметь представление о факультативных, альтернативных знаках препинания, 

анализировать примеры использования факультативных знаков препинания в 

текстах. 

Иметь представление о специфике устной и письменной речи в сфере 

профессионально-делового общения, характеризовать основные виды делового 

общения (в рамках изученного), анализировать речевое поведение человека, 

участвующего в деловой беседе, телефонных деловых разговорах с учётом речевой 

ситуации, с позиции требований к речевому этикету делового общения, делать 

выводы об особенностях эффективного делового речевого взаимодействия. 

Характеризовать языковые особенности, функции, виды делового письма (в 

рамках изученного), анализировать деловое письмо как текст официально-делового 

стиля, создавать текст делового письма в соответствии с целью, речевой ситуацией 

и стилистическими нормами официально-делового стиля (в рамках изученного). 

Характеризовать особенности учебно-научного общения, анализировать 

речевое поведение человека, участвующего в учебно-научном общении, с учётом 

речевой ситуации, норм научного стиля, требований к речевому этикету учебно-

научного общения. 

Анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

уместного использования языковых средств в соответствии с условиями и сферой 

общения, создавать монологические и диалогические высказывания с учётом 

особенностей делового и учебно-научного общения. 

Осознавать и характеризовать речевую агрессию как нарушение экологии 

языка, анализировать речевое поведение человека в ситуации противостояния 

речевой агрессии. 

Использовать современные толковые словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов, орфоэпические словари, грамматические словари и справочники 

русского языка, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Иметь представление о прецедентных текстах как средстве культурной связи 

поколений. Распознавать прецедентные тексты, высказывания, ситуации, имена, 

характеризовать их место в культурном наследии. 

Характеризовать различия в представлении информации в сплошных и 

несплошных текстах. Выявлять роль иллюстративного материала в содержательном 

наполнении несплошных текстов разных видов.  

Распознавать тексты инструктивного типа, характеризовать их с точки зрения 

назначения. Осуществлять информационную переработку вербальных и 

невербальных инструкций.  

Владеть приёмами работы с текстами публицистического стиля, 

характеризовать способы выражения оценочности, диалогичности в текстах 

публицистического стиля. Распознавать информационные ловушки. 

Различать основные жанры интернет-коммуникации. Иметь представление о 
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блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного комфорта.  

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. Иметь 

представление о стилизации.  

 

Иностранный язык 

. Планируемые результаты освоения программы по английскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по английскому языку на уровне 

среднего общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому 

языку для уровня среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней 

позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних 

убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка, достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 

источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  
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интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы, осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни, в том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с 

использованием изучаемого иностранного (английского) языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по английскому языку для уровня среднего общего образования у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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В результате изучения английского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(английского) языка;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (английского) языка, навыками разрешения проблем; 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов;  

владеть научной лингвистической терминологией и ключевыми понятиями; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с 

учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим 

нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия на иностранном 

(английском) языке, аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 
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других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (английском) языке выполняемой коммуникативной задаче;  

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение 

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

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

пороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку. К концу 

11 класса обучающийся научится: 

владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение:  

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение 

к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках 

отобранного тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными 

опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика, повествование/сообщение, рассуждение) с изложением 

своего мнения и краткой аргументацией с вербальными и/или зрительными опорами 
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или без опор в рамках отобранного тематического содержания речи;  

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения без вербальных опор (объём монологического 

высказывания – 14–15 фраз);  

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 14–15 

фраз);  

аудирование:  

воспринимать на слух и понимать аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

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

полным пониманием прочитанного (объём текста/текстов для чтения – до 600–800 

слов);  

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию;  

письменная речь:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

графика, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием 

образца (объём высказывания – до 180 слов);  

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 

180 слов);  

владеть фонетическими навыками:  

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах;  

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста;  

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов;  

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки;  

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять 

прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера;  

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц 

(слов, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

глаголы при помощи префиксов dis-, mis-, re-, over-, under- и суффиксов -ise/-

ize, -en;  

имена существительные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффиксов 

-ance/-ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship;  

имена прилагательные при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir-, inter-, non-, 

post-, pre- и суффиксов -able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/ -an, -ical, -ing, -ish, -ive, -

less, -ly, -ous, -y;  

наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th;  

с использованием словосложения:  

сложные существительные путём соединения основ существительных 

(football);  

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell);  

сложные существительные путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law);  

сложные прилагательные путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением 

суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged);  

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved);  

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия I (nice-looking);  

с использованием конверсии: 

образование имён существительных от неопределённых форм глаголов (to run 

– a run);  

имён существительных от прилагательных (rich people – the rich);  

глаголов от имён существительных (a hand – to hand);  

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 
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прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные 

слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке;  

предложения с начальным It;  

предложения с начальным There + to be;  

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to 

be, to look, to seem, to feel;  

предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object;  

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинённые предложения с определительными придаточными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, 

however, whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 

0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous 

Tense);  

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках 

сложного предложения;  

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени;  

предложения с конструкциями as … as, not so … as, both … and …, either … or, 

neither … nor;  

предложения с I wish;  

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to 

stop doing smth и to stop to do smth);  

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкция used to + инфинитив глагола; 

конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth;  
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конструкции I prefer, I’d prefer, I’d rather prefer, выражающие предпочтение, а 

также конструкций I’d rather, You’d better;  

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и 

его согласование со сказуемым;  

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple 

Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive);  

конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present Continuous 

Tense для выражения будущего действия;  

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, 

might, should, shall, would, will, need);  

неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие (Participle I и 

Participle II), причастия в функции определения (Participle I – a playing child, 

Participle II – a written text); 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;  

имена существительные во множественном числе, образованных по правилу, и 

исключения;  

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа;  

притяжательный падеж имён существительных; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

порядок следования нескольких прилагательных (мнение – размер – возраст – 

цвет – происхождение);  

слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a few, a lot of); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные 

местоимения (в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, 

вопросительные местоимения;  

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения 

none, no и производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественные и порядковые числительные;  

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге;  

владеть социокультурными знаниями и умениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать 

лексико-грамматические средства с учётом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 

изучаемого языка (государственное устройство, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения и другие);  

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 



55 

Программа - 03 

родной  страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и её 

культуру на иностранном языке;  

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в 

межкультурном общении;  

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приёмы переработки информации: при говорении – переспрос, при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – 

языковую и контекстуальную догадку;  

владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком;  

сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические);  

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности 

предметного и межпредметного характера с использованием материалов на 

английском языке и применением информационно-коммуникационных технологий;  

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет. 

 

История 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 1) сформированность 

представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 11 4) 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 5) сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской 

истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 
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правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; готовность вести 

совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; умение взаимодействовать с 

социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности;  

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; ценностное 

отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению и защите 

Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмысление и 

принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся 

духовно-нравственных ценностей российского народа; сформированность 

нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуации 

нравственного выбора и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

понимание значения личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознание значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни 

в соответствии с традициями народов России;  

 4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически 

сложившемся культурном многообразии своей страны и мира; способность 

воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; осознание значимости для 

личности и общества наследия отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к миру, 

современной культуре, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития 

человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 

значения трудовой деятельности как источника развития человека и общества; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности человека; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 
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готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой, его позитивных и негативных 

проявлений; сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

8) в понимании ценности научного познания: сформированность 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; осмысление значения истории как 

знания о развитии человека и общества, о социальном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение 

основными навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской деятельности в 

сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие 

самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций 

роль эмоций в отношениях между людьми, понимать свое эмоциональное 

состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях); 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, 

включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии (способность понимать 

другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах); социальных 

навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, 

регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблему, вопрос, требующий решения;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

 выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 
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ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;  

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, 

основными процедурами исторического познания;  

систематизировать и обобщать исторические факты (в том числе в форме 

таблиц, схем);  

выявлять характерные признаки исторических явлений;  

раскрывать причинно-следственные связи событий прошлого и настоящего;  

сравнивать события, ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общие черты и различия;  

формулировать и обосновывать выводы;  

соотносить полученный результат с имеющимся историческим знанием;  

определять новизну и обоснованность полученного результата;  

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие);  

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования 

в современном общественном контексте.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебники, исторические источники, научно-популярная литература, интернет-

ресурсы и другие) – извлекать, сопоставлять, систематизировать и интерпретировать 

информацию;  

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение 

о достоверности и значении информации источника (по предложенным или 

самостоятельно сформулированным критериям);  

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их 

свидетельств;  

использовать средства современных информационных и коммуникационных 

технологий с соблюдением правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире;  
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участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, 

выявляя сходство и различие высказываемых оценок;  

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте;  

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной 

деятельности людей как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные 

проекты по истории, в том числе на региональном материале;  

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе;  

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 
У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, 

определять способ решения, последовательно реализовывать намеченный план 

действий и другие;  

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

принятие себя и других: осознавать свои достижения и слабые стороны в 

учении, общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; вносить конструктивные 

предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее 

народа; умение характеризовать историческое значение Российской революции, 

Гражданской войны, новой экономической политики, индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик, решающую 

роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

ХХ – начала XXI в.; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-
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экономическое, политическое и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

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

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

всемирной истории ХХ – начала XXI вв. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, 

процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны е связи исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их 

итоги; соотносить события истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI вв.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и зарубежных 

стран ХХ – начала XXI вв. в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; сопоставлять информацию, представленную 

в различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 
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11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в ХХ – начале XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории 

на уровне среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и 

формирование умений, которые составляют структуру предметного результата.  

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того, что 

достижения предметных результатов предполагает не только обращение к истории 

России и всемирной истории ХХ – начала XXI вв., но и к важнейшим событиям, 

явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. 

При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных 

ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

 Предметные результаты освоения базового учебного курса «История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

«военного коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской 

войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита 

памяти о Великой Победе; 

5) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая 

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 

Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

Предметные результаты освоения базового учебного курса «Всеобщая 

история»: 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество; 
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2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных 

странах. «Новый курс» в США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворения агрессора». Культурное развитие; 

3) Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги; 

4) Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. 

и его влияние на мировую систему. 

Предметные результаты изучения истории в 11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах 1945–2022 гг., знание достижений страны и ее народа; 

умение характеризовать историческое значение советских научно-технологических 

успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с 

Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий 

1945–2022 гг.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с 

усвоением обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории 

России 1945–2022 гг., умением верно интерпретировать исторические факты, давать 

им оценку, умением противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать 

историческую правду. Данный результат достижим при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад в 

социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 1945–2022 

гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использовании методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний об 

исторической личности, обучающиеся должны осознать величие личности человека, 
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влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

деятельности исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

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

всемирной истории 1945–2022 гг. и их участников, образа жизни людей и его 

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с использованием фактического материала, в том числе, 

используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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 другие; 

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 использованием фактического материала свое 

отношение к наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 
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понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей 

позиции; самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

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. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов 1945–2022 гг.; систематизировать историческую информацию в 

соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические 

события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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 другим); 

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. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны е 

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

соотносить события истории родного края и истории России в 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий истории России и человечества в 

целом в 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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, временны е связи 

между историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа 

исторической ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945–
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2022 гг.; 

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. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., оценивать 

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

и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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 другие, 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; 

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 другие; соотносить вещественный исторический 

источник с периодом, к которому он относится и другие); используя контекстную 
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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. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 

гг. в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с 

точки зрения ее соответствия исторической действительности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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. 

. Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты (схемы), по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; сопоставлять информацию, представленную в 

различных источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, 

схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные 

условными знаками, характеризовать историческое пространство (географические 
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объекты, территории расселения народов, государства, места расположения 

памятников культуры и другие), 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 другое), 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; 

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 

других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому 

наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование 

методов обучения и воспитания. Основой достижения результата является 

понимание обучающимися особенностей развития нашей страны как 

многонационального государства, важности уважения и взаимопонимания между 

всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 
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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. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при 

защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

1945–2022 гг.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

По учебному курсу «История России»: 

1) СССР в 1945–1991 гг. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система «развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная 

война и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины 

распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в ХХI в. Экономическая 

и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. 

Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. 
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Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

1) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада;  

2) Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное 

общество;  

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический 

кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и 

умений: 

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 

"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны 

отражать: 1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 2) владение 

базовым понятийным аппаратом социальных наук; 3) владение умениями выявлять 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 4) сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 5) сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов; 6) владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию.  

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность готовность и способность 
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обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; уважение ценностей иных культур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) патриотического воспитания:  

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, 

готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания:  

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 



71 

Программа - 03 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление проявлять качества творческой личности;  

5) физического воспитания:  

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания:  

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; мотивация к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учету общественных потребностей при предстоящем 

выборе сферы деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

жизни; 

7) экологического воспитания:  

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; языковое и речевое развитие 

человека, включая понимание языка социально-экономической и политической 

коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивация к познанию и творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей 

жизни, интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы среднего общего образования (на базовом уровне) у них 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
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самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе в межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; готовность и способность овладевать новыми социальными 

практиками, осваивать типичные социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, 

рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определять цели познавательной деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных 

явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, в том 

числе учебно-познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

развивать навыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов социального 

познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его интерпретации, 
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преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, 

ключевые понятия и методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и 

актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в процессе познания 

социальных объектов, в социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных 

типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления (в том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; распознавать 

невербальные средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием  



74 

Программа - 03 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную  деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательной и 

практической деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии 

альтернатив, аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое 

решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 

предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, 

оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивы и 

аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других на ошибку; развивать способность 

понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 



75 

Программа - 03 

. Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии основных сфер и социальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и 

ее формах; особенностях процесса цифровизации и влияния массовых 

коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных проблемах и вызовах 

современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развития Российской Федерации; человеке как субъекте общественных отношений и 

сознательной деятельности; особенностях социализации личности и ее этапах в 

современных условиях; деятельности и ее структуре;  

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее 

критериях; формах и методах мышления; особенностях профессиональной 

деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и 

материальной культуры, особенностях профессиональной деятельности в области 

науки и культуры; 

об экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, в том 

числе государственной политике поддержки малого бизнеса и 

предпринимательства, конкуренции и импортозамещения, особенностях рыночных 

отношений в современной экономике; роли государственного бюджета в реализации 

полномочий органов государственной власти, механизмах принятия бюджетных 

решений; особенностях профессиональной деятельности в экономической и 

финансовой сферах. 

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 «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том 

числе достижений российской науки и искусства, направлений научно-

технологического развития Российской Федерации, при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний, включая понятия: 

общество и его типы, социальный институт, общественный прогресс, деятельность, 

социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, мышление, 

духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, 

мораль, мировоззрение, экономическая система, экономический рост, 

экономический цикл, ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы 

государственного регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, 
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личность, свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие явления и 

процессы социальной действительности, в том числе: виды и формы деятельности; 

формы познания, культуры; виды знания, науки, религий; виды и уровни 

образования в Российской Федерации; виды налоговых систем, издержек 

производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных структур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами 

причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем 

и элементов общества; материальной и духовной культуры; владеть уровнями и 

методами научного познания; мышления и деятельности; общественного и 

индивидуального сознания; чувственного и рационального познания; народной, 

массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 

устойчивого развития; макроэкономических показателей и качества жизни; спроса и 

предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, 

экономической сферах жизни российского общества; противоречивого характера 

общественного прогресса; глобализации; культурного многообразия современного 

общества; возрастания роли науки в современном обществе; инфляции, 

безработицы; функции образования, науки, религии как социальных институтов; 

морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; 

предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

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

Иметь представления о методах изучения социальных явлений и процессов в 

социальных науках, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический метод, социальное прогнозирование, метод моделирования и 

сравнительно-исторический метод. 

 Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», 

«Духовная культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной 

информации о многообразии путей и форм общественного развития, российском 

обществе, об угрозах и вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о 

проблемах и современных тенденциях, направлениях и механизмах экономического 

развития, 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 социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих 

звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

информационном сообщении, выделять факты, выводы, оценочные суждения, 
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мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная культура», 

«Экономическая жизнь общества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний об обществе, о его духовной культуре и 

экономической жизни, о человеке, его познавательной деятельности и творческой 

активности, 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. 

Использовать обществоведческие 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 значимости здорового образа 

жизни, роли непрерывного образования; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении различных задач при изучении разделов 

«Человек в обществе», «Духовная культура», «Экономическая жизнь общества». 

. Формулировать, основываясь на социальных ценностях и приобретенных 

знаниях о человеке в обществе, духовной культуре, об экономической жизни 

общества, собственные суждения и аргументы по проблемам влияния 

социокультурных факторов на формирование личности; противоречивых 

последствий глобализации; соотношения свободы и необходимости в деятельности 

человека; значения культурных ценностей и норм в жизни общества, в духовном 

развитии личности; роли государства в экономике; путей достижения 

экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и социальной 

ответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; 

многообразии путей и форм общественного развития; человеке как результате 

биологической и социокультурной эволюции; многообразии видов деятельности и 

ее мотивации; этапах социализации; особенностях научного познания в социально-

гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге 

культур; категориях морали; возможностях самовоспитания; особенностях 

образования и науки в современном обществе; свободе совести; значении 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии 

функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации; выборе способов рационального 

экономического поведения людей, особенностях труда молодежи в условиях 

конкуренции на рынке труда, фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовыми услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и 

использовать информацию для принятия ответственных решений по достижению 

финансовых целей и управлению личными финансами при реализации прав и 
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обязанностей потребителя финансовых услуг с учетом основных способов снижения 

рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного 

общества, общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов 

личности, научного познания в социально-гуманитарных науках, духовной 

культуры, экономической жизни общества, в том числе поступающую по каналам 

сетевых коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить 

различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации; 

давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, 

выявлять с помощью полученных знаний наиболее эффективные способы 

противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение 

с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы морали и права, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

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. 

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». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и 
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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; 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. 

Уметь 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 
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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. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы 

жизни общества, включая универсальные методы науки, а также специальные 

методы социального познания, в том числе социологические опросы, 

биографический, сравнительно-правовой метод, политическое прогнозирование. 

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». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность с 

использованием полученных знаний 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. 

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 раз-личных задач при изучении разделов «Социальная 
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сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений 

в Российской Федерации». 

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 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. 

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. 

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 
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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.  

Самостоятельно оценивать и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определять стратегии разрешения социальных и межличностных 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. 

 

Математика 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

– овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 
рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 
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– овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений 

геометрических фигур и другое; 

– наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля 
и линейки, читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

– овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 
информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

10) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений. 

. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне 

среднего общего образования. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, представление о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и другое), умение взаимодействовать с социальными 

институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к 

прошлому и настоящему российской математики, ценностное отношение к 

достижениям российских математиков и российской математической школы, 

использование этих достижений в других науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учёного, осознание личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

закономерностей, объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивость к 

математическим аспектам различных видов искусства; 

5) физического воспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах 

здорового и безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью 

(здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность), физическое совершенствование при занятиях спортивно-
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оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и её 

приложениями, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и 

реализовывать собственные жизненные планы, готовность и способность к 

математическому образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, 

готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем, ориентация на применение 

математических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирование поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

8) ценности научного познания:  

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 



85 

Программа - 03 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

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

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, явления, процесса, 

выявлению зависимостей между объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос 

и для решения задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надёжность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат;  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций, в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта, самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с 

учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 
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корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов, владеть способами 

самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения математической 

задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия. 

Предметные результаты 

. К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа»: 

112.7.4.2.1. Числа и вычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества 

натуральных и целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД 

и НОК натуральных чисел для решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество 

комплексных чисел, представлять комплексные числа в алгебраической и 

тригонометрической форме, выполнять арифметические операции с ними и 

изображать на координатной плоскости. 

112.7.4.2.2. Уравнения и неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические неравенства, находить их решения с помощью равносильных 

переходов; 

осуществлять отбор корней при решении тригонометрического уравнения; 

свободно оперировать понятием тригонометрическое неравенство, применять 

необходимые формулы для решения основных типов тригонометрических 

неравенств; 
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свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравнений и 

неравенств, равносильные системы и системы-следствия, находить решения 

системы и совокупностей рациональных, иррациональных, показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств; 

решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения и неравенства, содержащие модули и параметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств, а также 

задач с параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, 

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

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат. 

112.7.4.2.3. Функции и графики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного 

исследования и свойств композиции двух функций; 

строить геометрические образы уравнений и неравенств на координатной 

плоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

112.7.4.2.4. Начала математического анализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонность и 

экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывной на 

отрезке; 

использовать производную для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах, для определения 

скорости и ускорения процесса, заданного формулой или графиком; 

свободно оперировать понятиями: первообразная, определённый интеграл, 

находить первообразные элементарных функций и вычислять интеграл по формуле 

Ньютона–Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объёмы тел с помощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере 

составления дифференциальных уравнений; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К 

концу 11 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и 

сферической поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, 

сферой и шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы 

получения тел вращения; 

классифицировать взаимное расположение сферы и плоскости; 
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вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмы и 

площади поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических тел с 

применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник, вписанный в сферу и описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных 

тел; 

изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения тел 

вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями, вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом, на 

применение векторно-координатного метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать 

свойства движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном 

переносе, центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг 

прямой, преобразования подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно 

и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основанию и проходящее 

через вершину), сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказывать геометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной и неявной форме; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение 

геометрических величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализировать и 

оценивать реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойства 

в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 
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иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика». К концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, 

использовать таблицу совместного распределения двух случайных величин для 

выделения распределения каждой величины, определения независимости 

случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной 

величины (распределения), применять свойства математического ожидания при 

решении задач, вычислять математическое ожидание биномиального и 

геометрического распределений;  

свободно оперировать понятиями: дисперсия, стандартное отклонение 

случайной величины, применять свойства дисперсии случайной величины 

(распределения) при решении задач, вычислять дисперсию и стандартное 

отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать 

характеристики генеральной совокупности данных по выборочным 

характеристикам. Оценивать вероятности событий и проверять простейшие 

статистические гипотезы, пользуясь изученными распределениями. 
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Информатика 

"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире;  

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц;  

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;  

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 6) владение компьютерными 

средствами представления и анализа данных; 7) сформированность базовых 

навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по информатике на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и 

опыта деятельности в процессе реализации средствами учебного предмета основных 

направлений воспитательной деятельности. В результате изучения информатики на 

уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 
осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка, соблюдение основополагающих норм информационного права и 

информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам в виртуальном пространстве; 

2) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в 
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науке, искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети 

Интернет; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; 

способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на использовании информационных технологий; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований 

безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

6) трудового воспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к сферам профессиональной деятельности, связанным с 

информатикой, программированием и информационными технологиями, 

основанными на достижениях информатики и научно-технического прогресса, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, 

в том числе с учётом возможностей информационно-коммуникационных 

технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счёт понимания роли информационных ресурсов, 

информационных процессов и информационных технологий в условиях цифровой 

трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

информатике у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 
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ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, 

отраженные в универсальных учебных действиях, а именно – познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

овладеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных и социальных проектов;  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

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

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, аргументированно 

вести диалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 11 классе. 

 В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, 

об общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и 

средств противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, 

предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим определять кратчайший 

путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы 
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обработки числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных 

строк) на выбранном для изучения универсальном языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#), анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц трассировки, определять без использования компьютера 

результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных, модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в 

качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовывать на выбранном для изучения языке программирования 

высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) типовые алгоритмы обработки 

чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде 

набора простых сомножителей, нахождение максимальной (минимальной) цифры 

натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10, вычисление обобщённых характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию), сортировку элементов массива; 

умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, 

составлять запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), 

выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную 

базу данных, умение использовать электронные таблицы для анализа, представления 

и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа 

объектов и процессов: формулировать цель моделирования, выполнять анализ 

результатов, полученных в ходе моделирования, оценивать соответствие модели 

моделируемому объекту или процессу, представлять результаты моделирования в 

наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с 

использованием различных цифровых технологий, понимание возможностей 

цифровых сервисов государственных услуг, цифровых образовательных сервисов, 

понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях, наличие представлений об использовании информационных 

технологий в различных профессиональных сферах. 

 

Физика 

"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса физики должны отражать: 1) сформированность представлений о 

роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической 

сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой; 3) владение основными методами научного познания, 
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используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 4) 

сформированность умения решать физические задачи; 5) сформированность умения 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 6) 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования (базовый уровень): 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего 

общего образования.  

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования (базовый уровень) должно обеспечить достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

принятие традиционных общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма;  

ценностное отношение к государственным символам, достижениям 

российских учёных в области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в 

деятельности учёного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 
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присущего физической науке; 

5) трудового воспитания: 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе 

связанным с физикой и техникой, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в области 

физики на протяжении всей жизни; 

6) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

Расширение опыта деятельности экологической направленности на основе 

имеющихся знаний по физике; 

7) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития физической науки; 

осознание ценности научной деятельности, готовность в процессе изучения 

физики осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально 

и в группе.  

В процессе достижения личностных результатов освоения программы по 

физике для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении общения, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать: 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических 

явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами 

физической науки; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

области физики, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения задач физического содержания, применению различных методов познания;  

владеть видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в 

том числе при создании учебных проектов в области физики;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, в том числе при изучении физики; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания по физике в практическую область 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации физического содержания из 

источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

оценивать достоверность информации;  

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

создавать тексты физического содержания в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики 

и астрономии, выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельно составлять план решения расчётных и качественных задач, 

план выполнения практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность 

за решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению эрудиции в области физики, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень.  

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности.  

3) принятие себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 
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принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности;  

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе 

изучения курса курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится:  

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании 

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

в практической деятельности людей, целостность и единство физической картины 

мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный 

электрический заряд, луч света, точечный источник света, ядерная модель атома, 

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

законов электродинамики и квантовой физики: электрическая проводимость, 

тепловое, световое, химическое, магнитное действия тока, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с 

током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, прямолинейное 

распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и 

поляризация света, дисперсия света, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), 

световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

описывать изученные свойства вещества (электрические, магнитные, 

оптические, электрическую проводимость различных сред) и электромагнитные 

явления (процессы), используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, разность 

потенциалов, электродвижущая сила, работа тока, индукция магнитного поля, сила 

Ампера, сила Лоренца, индуктивность катушки, энергия электрического и 

магнитного полей, период и частота колебаний в колебательном контуре, заряд и 

сила тока в процессе гармонических электромагнитных колебаний, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы, указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

описывать изученные квантовые явления и процессы, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, энергия и 

импульс фотона, период полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы, указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать физические процессы и явления, используя физические законы 

и принципы: закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения 

проводников, закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

прямолинейного распространения света, законы отражения света, законы 

преломления света, уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, закон сохранения 

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

сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада, при 
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этом различать словесную формулировку закона, его математическое выражение и 

условия (границы, области) применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводника с 

током, силы Ампера и силы Лоренца; 

строить и описывать изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой 

линзой; 

выполнять эксперименты по исследованию физических явлений и процессов с 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать 

проблему/задачу и гипотезу учебного эксперимента, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и формулировать выводы; 

осуществлять прямые и косвенные измерения физических величин, при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и использовать известные методы оценки 

погрешностей измерений; 

исследовать зависимости физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках 

учебного эксперимента, учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы, на основе анализа условия задачи выбирать 

физическую модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, проводить расчёты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать при решении учебных задач современные информационные 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной 

и научно-популярной информации, полученной из различных источников, 

критически анализировать получаемую информацию; 

объяснять принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

различать условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиков в 

развитие науки, в объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и 

технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать 

работу группы, рационально распределять обязанности и планировать деятельность 

в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из участников группы в 
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решение рассматриваемой проблемы. 

 

Астрономия 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2)понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3)владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

4)сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5)осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится: 

—воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой 

и математикой; 

—использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

– воспроизводить горизонтальную и экваториальную системы координат; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и 

кульминация звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

—объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного 

стиля; 

—объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений 

Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

—воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии 

гелиоцентрической системы мира; 

—воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, 

синодический и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный 

параллакс, угловые размеры объекта, астрономическая единица); 

—вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры 

по угловым размерам и расстоянию; 

—формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

—описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом; 

—объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 
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—характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

—формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

—определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, 

планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

—описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

—перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения; 

—проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу 

поверхности и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений 

природы этих планет; 

—объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы 

Земли; 

—описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

—характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины 

их значительных различий; 

—описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

—описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

—объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

—определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

—характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

—описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

—объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

—описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

—вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

—называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр — светимость»; 

—сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

—объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

—описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

—оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

—описывать этапы формирования и эволюции звезды; 
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—характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

—объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

—характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

—определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

—распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

—сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

—обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик; 

—формулировать закон Хаббла; 

—определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

—оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

—интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в 

пользу гипотезы Горячей Вселенной; 

—классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

—интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа 

которой еще неизвестна. 

–систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии 

проблемы существования жизни во Вселенной. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и 

спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь 

физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-

светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 

помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 
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- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, 

Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности 

должен системно-деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в 

процессе познавательной деятельности. 

Химия 

"Химия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья овладение 

основными доступными методами научного познания; 

8) для слепых и слабовидящих обучающихся овладение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений 

Л.Брайля. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
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программ среднего общего образования (личностным, метапредметным и 

предметным). Научно-методической основой для разработки планируемых 

результатов освоения программ среднего общего образования является системно-

деятельностный подход. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом в структуре личностных 

результатов освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования 

выделены следующие составляющие:  

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

наличие мотивации к обучению;  

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностей и исторических традиций базовой науки химии;  

готовность и способность обучающихся руководствоваться в своей 

деятельности ценностно-смысловыми установками, присущими целостной системе 

химического образования;  

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с гуманистическими, 

социокультурными, духовно-нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества, принятыми в обществе нормами и правилами поведения, 

способствующими процессам самопознания, саморазвития и нравственного 

становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают 

сформированность опыта познавательной и практической деятельности 

обучающихся по реализации принятых в обществе ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, 

уважения к закону и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе;  

готовности к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении химических 

экспериментов;  

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы 

других при анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной 

химии;  

уважения к процессу творчества в области теории и практического 

применения химии, осознания того, что достижения науки есть результат 

длительных наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, постоянного 

труда учёных и практиков;  

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 
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информации о передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

нравственного сознания, этического поведения; 

способности оценивать ситуации, связанные с химическими явлениями, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и 

ценности; 

готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиций 

нравственных и правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формирования культуры здоровья: 

понимания ценностей здорового и безопасного образа жизни, необходимости 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, 

повседневной жизни и в трудовой деятельности;  

понимания ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

осознания последствий и неприятия вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

5) трудового воспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, 

общественно полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной 

направленности (в рамках своего класса, школы);  

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний по химии;  

уважения к труду, людям труда и результатам трудовой деятельности;  

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, 

будущей профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом 

личностных интересов, способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику 

существования жизни на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;  

осознания необходимости использования достижений химии для решения 

вопросов рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умения прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их;  

наличия развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 
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развития науки и общественной практики;  

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы и человека, в познании природных 

закономерностей и решении проблем сохранения природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации: в её 

гуманистической направленности и важной роли в создании новой базы 

материальной культуры, решении глобальных проблем устойчивого развития 

человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, в 

развитии медицины, обеспечении условий успешного труда и экологически 

комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научной грамотности: понимания сущности методов познания, 

используемых в естественных науках, способности использовать получаемые знания 

для анализа и объяснения явлений окружающего мира и происходящих в нём 

изменений, умения делать обоснованные заключения на основе научных фактов и 

имеющихся данных с целью получения достоверных выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 

интереса к познанию и исследовательской деятельности;  

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными 

потребностями;  

интереса к особенностям труда в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия» на уровне 

среднего общего образования включают:  

значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (материя, вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, 

наблюдение, измерение, эксперимент и другие);  

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), обеспечивающие формирование функциональной грамотности и 

социальной компетенции обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательной и 

социальной практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями.  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, всесторонне её 

рассматривать;  
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определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять 

характерные признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать 

соответствующие понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

выбирать основания и критерии для классификации веществ и химических 

реакций;  

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями;  

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические 

(знаковые) модели, преобразовывать модельные представления – химический знак 

(символ) элемента, химическая формула, уравнение химической реакции – при 

решении учебных познавательных и практических задач, применять названные 

модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций. 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулировать цели и задачи исследования, использовать поставленные и 

самостоятельно сформулированные вопросы в качестве инструмента познания и 

основы для формирования гипотезы по проверке правильности высказываемых 

суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы 

относительно достоверности результатов исследования, составлять обоснованный 

отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, 

проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания. 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), 

анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверность и непротиворечивость;  

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

информации, необходимой для выполнения учебных задач определённого типа;  

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий и различных поисковых систем;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической 

информацией: применять межпредметные (физические и математические) знаки и 
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символы, формулы, аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать и преобразовывать знаково-символические средства 

наглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога и/или 

дискуссии, высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, 

полученных самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении 

химического эксперимента, практической работы по исследованию свойств 

изучаемых веществ, реализации учебного проекта и формулировать выводы по 

результатам проведённых исследований путём согласования позиций в ходе 

обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя её цели и задачи, контролировать и по мере необходимости 

корректировать предлагаемый алгоритм действий при выполнении учебных и 

исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный способ их решения с 

учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях;  

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа и 

самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по 

химии на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. Они включают 

специфические для учебного предмета «Химия» научные знания, умения и способы 

действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности по получению нового знания и применению знаний в различных 

учебных и реальных жизненных ситуациях, связанных с химией. В программе по 

химии предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая 

и неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющей естественно-

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

мышления и культуры личности, её функциональной грамотности, необходимой для 

решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

владение системой химических знаний, которая включает:  

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- 

электронные орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь (ковалентная, 

ионная, металлическая, водородная), кристаллическая решётка, типы химических 

реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, 

окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, химическое 

равновесие);  
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теории и законы (теория электролитической диссоциации, периодический 

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

превращения энергии при химических реакциях), закономерности, символический 

язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности 

и системности химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, 

получении и безопасном использовании важнейших неорганических веществ в быту 

и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, 

устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия при 

описании неорганических веществ и их превращений; 

сформированность умений использовать химическую символику для 

составления формул веществ и уравнений химических реакций, систематическую 

номенклатуру (IUPAC) и тривиальные названия отдельных неорганических веществ 

(угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная известь, негашёная известь, питьевая 

сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления 

химических элементов в соединениях различного состава, вид химической связи 

(ковалентная, ионная, металлическая, водородная) в соединениях, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая), характер среды в водных растворах неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических 

веществ по их составу к определённому классу/группе соединений (простые 

вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, амфотерные 

гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона 

Д.И. Менделеева и демонстрировать его систематизирующую, объяснительную и 

прогностическую функции;  

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов 

химических элементов 1–4 периодов Периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева, используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», 

«энергетические уровни», объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений по периодам и группам Периодической 

системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированность умений характеризовать (описывать) общие химические 

свойства неорганических веществ различных классов, подтверждать существование 

генетической связи между неорганическими веществами с помощью уравнений 

соответствующих химических реакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту 

реакции, изменению степеней окисления элементов, обратимости реакции, участию 

катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, 

полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, учитывая условия, при 

которых эти реакции идут до конца;  
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сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать опытным 

путём ионы, присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

сформированность умений раскрывать сущность окислительно-

восстановительных реакций посредством составления электронного баланса этих 

реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов; характер смещения химического равновесия в 

зависимости от внешнего воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащие в 

основе промышленного получения серной кислоты, аммиака, а также 

сформированность представлений об общих научных принципах и экологических 

проблемах химического производства; 

сформированность умений проводить вычисления с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических 

реакциях, массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, 

массе или объёму одного из участвующих в реакции веществ, теплового эффекта 

реакции на основе законов сохранения массы веществ, превращения и сохранения 

энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической 

посудой и лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами 

в соответствии с инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды 

растворов веществ с помощью универсального индикатора, влияние различных 

факторов на скорость химической реакции, реакции ионного обмена, качественные 

реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония, решение 

экспериментальных задач по темам «Металлы» и «Неметаллы») в соответствии с 

правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным 

оборудованием, представлять результаты химического эксперимента в форме записи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих 

результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую 

информацию, получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, 

Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного 

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

окружающей природной среды, осознавать опасность воздействия на живые 

организмы определённых веществ, понимая смысл показателя ПДК, пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических 

явлений; 
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для слепых и слабовидящих обучающихся: умение использовать рельефно 

точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Биология 

"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать:  

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

 3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 5) сформированность 

собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из 

разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.  

"Биология" (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях;  

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических исследований. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по биологии (базовый уровень) 

на уровне среднего общего образования. 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения 

обучающимися программ среднего общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» 

выделены следующие составляющие: осознание обучающимися российской 
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гражданской идентичности – готовности к саморазвитию, самостоятельности и 

самоопределению, наличие мотивации к обучению биологии, целенаправленное 

развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностей и 

исторических традиций развития биологического знания, готовность и способность 

обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие 

экологического правосознания, способности ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, уважения к закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны 

отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

1) гражданского воспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

готовность к совместной творческой деятельности при создании учебных 

проектов, решении учебных и познавательных задач, выполнении биологических 

экспериментов; 

способность определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни и объяснять её; 

умение учитывать в своих действиях необходимость конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; 

готовность к сотрудничеству в процессе совместного выполнения учебных, 

познавательных и исследовательских задач, уважительное отношение к мнению 

оппонентов при обсуждении спорных вопросов биологического содержания; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
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свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учёных в становление и развитие 

биологии, понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни 

человека и современного общества; 

идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

понимание эмоционального воздействия живой природы и её ценности; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность), бережного, ответственного и 

компетентного отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребления 

алкоголя, наркотиков, курения); 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 



116 

Программа - 03 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знания и 

умения при решении проблем, связанных с рациональным природопользованием 

(соблюдение правил поведения в природе, направленных на сохранение равновесия 

в экосистемах, охрану видов, экосистем, биосферы); 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей природной 

среде, умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

наличие развитого экологического мышления, экологической культуры, опыта 

деятельности экологической направленности, умения руководствоваться ими в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, готовности к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рационального научного мышления, создании целостного представления об 

окружающем мире как о единстве природы, человека и общества, в познании 

природных закономерностей и решении проблем сохранения природного 

равновесия; 

убеждённость в значимости биологии для современной цивилизации: 

обеспечения нового уровня развития медицины, создания перспективных 

биотехнологий, способных решать ресурсные проблемы развития человечества, 

поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и обеспечения перехода 

к устойчивому развитию, рациональному использованию природных ресурсов и 

формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованность в получении биологических знаний в целях повышения 

общей культуры, естественно-научной грамотности как составной части 

функциональной грамотности обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

понимание сущности методов познания, используемых в естественных науках, 

способность использовать получаемые знания для анализа и объяснения явлений 

окружающего мира и происходящих в нём изменений, умение делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения 

достоверных выводов; 

способность самостоятельно использовать биологические знания для решения 

проблем в реальных жизненных ситуациях; 
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осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

готовность и способность к непрерывному образованию и самообразованию, к 

активному получению новых знаний по биологии в соответствии с жизненными 

потребностями. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по биологии на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

включают: значимые для формирования мировоззрения обучающихся 

междисциплинарные (межпредметные) общенаучные понятия, отражающие 

целостность научной картины мира и специфику методов познания, используемых в 

естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, научный факт, 

принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), обеспечивающие 

формирование функциональной грамотности и социальной компетенции 

обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия 

в познавательной и социальной практике. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего 

образования должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления (анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл биологических 

понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать связи с другими 

понятиями); 
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определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их достижения, 

соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать биологические понятия для объяснения фактов и явлений живой 

природы; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных 

связей и отношений в изучаемых биологических объектах, а также противоречий 

разного рода, выявленных в различных информационных источниках; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

2) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем, обладать способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

использовать различные виды деятельности по получению нового знания, его 

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

при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работа с информацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (тексте учебного 
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пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать информацию различных 

видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе 

биологической информации, необходимой для выполнения учебных задач; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствовать культуру активного использования различных 

поисковых систем; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления биологической 

информации (схемы, графики, диаграммы, таблицы, рисунки и другое); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с биологической 

информацией: применять химические, физические и математические знаки и 

символы, формулы, аббревиатуру, номенклатуру, использовать и преобразовывать 

знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвовать в 

диалоге или дискуссии по существу обсуждаемой темы (умение задавать вопросы, 

высказывать суждения относительно выполнения предлагаемой задачи, учитывать 

интересы и согласованность позиций других участников диалога или дискуссии); 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, предпосылок возникновения конфликтных ситуаций, уметь смягчать 

конфликты и вести переговоры; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, понимать 

намерения других людей, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении учебной задачи; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов 

и возможностей каждого члена коллектива;  

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

использовать биологические знания для выявления проблем и их решения в 

жизненных и учебных ситуациях; 

выбирать на основе биологических знаний целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, использовать 

приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения прораммы СОО по биологии на базовом 

уровне включают специфические для учебного предмета «Биология» научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию 

знаний, виды деятельности по получению нового знания и применению знаний в 

различных учебных ситуациях, а также в реальных жизненных ситуациях, 

связанных с биологией. В программе предметные результаты представленны по 

годам обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 классе 

должны отражать: 
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сформированность 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 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 
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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 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  
– сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в 

процессе формирования трудовых действий; 

– сформированность представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

– овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

– овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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– овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования: 

Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне среднего общего образования. 

. В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

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

идейную убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 
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4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание приобретённых умений и навыков, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности; способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
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В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать 

её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях (в 

том числе при создании учебных и социальных проектов);  

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия 

в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия;  

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний;  

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 
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владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов, 

и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по её достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»:  

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу 

укрепления здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой;  

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации 

труда, профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации 

работоспособности, предупреждении раннего старения и сохранении творческого 

долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, руководствоваться 

правилами их предупреждения и оказания первой помощи.  

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой 

деятельности с целью профилактики умственного и физического утомления, 

оптимизации работоспособности и функциональной активности основных 

психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и 

самомассажа с целью восстановления организма после умственных и физических 
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нагрузок;  

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению 

нормативных требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их 

содержание и физические нагрузки исходя из индивидуальных результатов в 

тестовых испытаниях.  

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, 

использовать их в режиме учебного дня и системе самостоятельных 

оздоровительных занятий;  

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной 

физической культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом 

индивидуальных интересов и потребностей в физическом развитии и физическом 

совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических 

единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых 

видах спорта, выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности 

(футбол, волейбол, баскетбол);  

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных 

физических качеств, демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях 

Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) – требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  
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7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения.  

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

способствовать процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, 

прежде всего, в уважении к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости 

за российские достижения, в готовности к осмысленному применению принципов и 

правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим 

людям, культурному наследию и уважительном отношении к традициям 

многонационального народа Российской Федерации и к жизни в целом. 

Личностные результаты изучения ОБЖ включают: 

1) гражданское воспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и 

способного применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и 

ответственности в области защиты населения и территории Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 
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сформированность базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности как основы для благополучия и устойчивого развития личности, 

общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, 

национализма и ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных 

организаций и институтов гражданского общества в области обеспечения 

комплексной безопасности личности, общества и государства; 

2) патриотическое воспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему 

народу, памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости 

за свою Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, 

историческому и природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям 

Вооружённых Сил Российской Федерации, достижениям России в области 

обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждённость и готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

готовность реализовать риск-ориентированное поведение, самостоятельно и 

ответственно действовать в различных условиях жизнедеятельности по снижению 

риска возникновения опасных ситуаций, перерастания их в чрезвычайные ситуации, 

смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, 

культуре и традициям народов России, принятие идей волонтёрства и 

добровольчества; 

4) эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

понимание взаимозависимости успешности и полноценного развития и 

безопасного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню 

развития общей теории безопасности, современных представлений о безопасности в 
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технических, естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, 

современной концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов 

безопасного поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, 

безопасно действовать в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребность в регулярном ведении здорового образа жизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм 

причинения вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовое воспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной 

безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований 

безопасности в процессе трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая 

военно-профессиональную деятельность; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

8) экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

соблюдения экологической грамотности и разумного природопользования; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение представлений о деятельности экологической направленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности 

личности, общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне 

анализировать, разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различных 

ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, 

сравнения и классификации событий и явлений в области безопасности 

жизнедеятельности, выявлять их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) 

ситуации, выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных 

критериев в парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных 

последствий для реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

общества и государства, анализировать их различные состояния для решения 

познавательных задач, переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита 

информации, необходимой для решения стоящей задачи; 

развивать творческое мышление при решении ситуационных задач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, 

его преобразованию и применению для решения различных учебных задач, в том 

числе при разработке и защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые 

идеи, самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом 

установленных (обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

реальным (заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в 

повседневной жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач 

в области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и 

навыки в повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа 

различных видов информации из источников разных типов при обеспечении 

условий информационной безопасности личности; 
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создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их 

представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите 

от опасностей цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и 

гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять в ходе образовательной деятельности безопасную 

коммуникацию, переносить принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; 

безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

самостоятельно выявлять проблемные вопросы, выбирать оптимальный 

способ и составлять план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оценивать приобретённый опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе 

личных предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других 

предметных областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; 

контролировать соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной 

ситуации, выбора оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности 

контроля всего вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной 

ситуации; признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
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понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общих 

интересов, мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, 

распределять роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат 

по совместно разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

предлагать новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической 

значимости; проявлять творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования  

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и 

группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в 

понимании существующих проблем безопасности и способности построения модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

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

их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

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

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

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знание порядка действий в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил 

дорожного движения всеми участниками движения, правил безопасности на 

транспорте; знание правил безопасного поведения на транспорте, умение применять 

их на практике; знание о порядке действий в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение 

применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической 

безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного 

природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; 

сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 
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привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать 

опасные явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального 

характера; умение предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение 

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

числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную 

деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в 

быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на 

жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание 

порядка действий при объявлении разного уровня террористической опасности; 

знание порядка действий при угрозе совершения террористического акта, при 

совершении террористического акта, при проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире, 

угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание 

основ обороны государства и воинской службы, прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знание действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и 

основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой 

области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

Основы проектирования 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
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деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 

областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

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

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

- давать определения понятиям: проблема, позиция, проект, проектирование, 

исследование, конструирование, планирование, технология, 

ресурс проекта, риски проекта, техносфера, гипотеза, предмет и объект 

исследования, метод исследования, экспертное знание; 

— раскрывать этапы цикла проекта; 

— самостоятельно применять приобретённые знания в проектной деятельности при 

решении различных задач с использованием знаний 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

— владеть методами поиска, анализа и использования научной информации; 

— публично излагать результаты проектной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проекты; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приемы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными факторами; 

- использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
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- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 

 

Экономика 

В результате изучения 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 
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 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

Элективный курс "Избранные вопросы по  математике" 

Программа элективного курса по математике предназначена для повышения 

эффективности подготовки обучающихся к итоговой аттестации математике за курс 

полной средней школы и предусматривает их подготовку к дальнейшему 

математическому образованию. 

11 класс 

Выпускник научится : 

1) понимать математику как предмет о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) решать сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

применять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составлять план решения 

задач, выделять этапы ее решения, сопоставлять вычислительны результаты в 

задаче, исследовать полученные решения задачи; решать логические задачи; 

3) развивать представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладевать символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умениям моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) владеть основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах;  распознавать на чертежах, 
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моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

6) развивать умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) сформировать понятийный аппарат по основным курсам математики; 

знать основные теоремы, формулы и умения их применять; уметь находить 

нестандартные способы решения задач; 

2) проводить тождественные преобразования иррациональных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;   

3) решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические 

уравнения и неравенства;   решать системы уравнений изученными методами;   

4) применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению геометрических задач; 

5) решать нестандартные задачи, применяя изученные методы;   

применять основные понятия, правила при решении логических задач; 

6) создавать математические модели практических задач;   

7) проводить небольшие математические исследования, высказывать 

собственные гипотезы и доказывать их.  

8) осваивать математику на профильном уровне, необходимом для 

применения математики в профессиональной деятельности и на творческом 

уровне 

Элективный курс «Разговорный английский »  

Обучающийся 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»; 
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 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. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных 

аутентичных аудио текстов 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 
 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; 
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 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, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 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 (We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, 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) и нереального характера (Conditional II – 

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

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own 

room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I 

forgot to phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; 

stop talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 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; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых 

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

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 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; 
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 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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 
 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 
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 Использовать фразовые глаголы по широкому 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 + have done; might + have done); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative 

form) как эквивалент страдательного залога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time 

you did smth; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога; 

 употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

 употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения 

регулярных действий в прошлом; 

 употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Элективный курс «Анализ художественных текстов» 

. 

11 класс 

Выпускник научится: 

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, 
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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; 

• 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 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.); 

 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. 

 

Элективный курс « Правописание и культура речи» 

   Выпускник 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 

тестов; 
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- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

- 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 нём явной и скрытой, основной и 

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

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в 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; 
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- 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; 

- 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).   

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые 

результаты детализируются в рабочих программах в виде промежуточных 

планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
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– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки МОУ Крестовогородищенской СШ, включающей различные 

оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, 

портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней 

оценки, включающей государственную итоговую аттестацию, независимую 

оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, 

полученных в рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках 

процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа 

качества уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей 

по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 

уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих 

решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности в школе приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки МОУ Крестовогородищенская 

СШ 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: 
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– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные устные и письменные работы, 

проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так 

и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения 

– базового и углубленного; 

– планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе образовательной деятельности. 

Базовый уровень подготовки определяется на основании выполнения 

обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые 

программные элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка 

личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 
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Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией школы 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 школой. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в примерной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОУ Крестовогородищенской СШ в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе, в том числе и для отдельных групп предметов (например, для предметов 

естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и 

т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга школы проводить 

отдельные процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий 

могут быть письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – 

практическая работа с использованием компьютера; сформированности 
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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.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, 

проверяющие способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предполагающие вариативные пути решения (например, 

содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими 

данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и т. п.), 

комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте 

ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией школы в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом МОУ 

Крестовогородищенской СШ и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная работа / 

лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии 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 школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка 
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отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки 

являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов) проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в 

рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения 

рекомендуется особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации 

успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями (умением 

внимательно относиться к чужой точке зрения, умением рассуждать с точки зрения 

собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); инструментами само- 

и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности (способами 

выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов 

фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные 

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

конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том 

числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в 

учебных методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный 

перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
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планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как документы, фиксирующие достижения обучающегося 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, отзывы на 

работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при 

отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций 

(например, сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, 

входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в бумажном 

виде в течение всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие учебные 

заведения. 

Внутренний мониторинг МОУ Крестовогородищенской СШ 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 

каждого полугодия и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки 

и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 

дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий 

базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом 

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

актом образовательной организации.  
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме 

ЕГЭ проводится по обязательным предметам (русский язык и математика)  и 

предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по тем 

предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную 

итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением 

педагогического совета по представлению методического объединения учителей. 

Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может служить 

письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной 

частью или с практической работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а 

также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 
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работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным 

результатам обучения) и т.д.  

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

результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (Положение об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 11 класса, согласно ФГОС СОО в МОУ 

Крестовогородищенской СШ). Индивидуальный проект может выполняться по 

любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; 

исследовательское; инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

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

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

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

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося . 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

II.1.  Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о 

характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на уровне среднего 

общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их 

универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой 

для реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы.  

Требования включают:  

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

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

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 
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– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 

действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных 

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 

обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико-

ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и 

самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода таким 

образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных 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 
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обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными 

особенностями старшего школьного возраста являются: активное формирование 

чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного 

самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не 

относящиеся к учебе в школе. 

 

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

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого 

уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего 

образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, 

выделяются и другие характеристики, важнейшей из которых является уровень их 

рефлексивности (осознанности). Именно переход на качественно новый уровень 

рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении 

УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют 

на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте 

человеческой деятельности одновременно присутствуют все названные виды 

универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в 

процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается 

усилением осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам 

обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства 

(того, что самим процессом своего становления обеспечивает успешность решения 

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

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот 

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

индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью 

возрастного развития происходит возврат к универсальным учебным действиям 

как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, используемому 

для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, 

личностных). На этом базируется начальная профессионализация: в процессе 

профессиональных проб сформированные универсальные учебные действия 
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позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование открытости: 

обучающимся целесообразно предоставить возможность участвовать в различных 

дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на 

школьном уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, 

проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять участие в 

волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут 

действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня 

(государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся 

(при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, 

учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между осуществляемой 

деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, 

но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в 

самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора 

целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий к началу обучения на уровне среднего общего образования 

существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и 

проектирование своего будущего, согласование интересов многих субъектов, 

оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без базовых 

управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, 

коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные действия 

должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей 

деятельностью в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 
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деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые коммуникативные 

учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный 

возраст является ключевым для развития познавательных универсальных учебных 

действий и формирования собственной образовательной стратегии. Центральным 

новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое 

формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего общего 

образования является повышение вариативности. Старшеклассник оказывается в 

сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и 

углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору будущей 

профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

старшеклассники нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, 

построить системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как 

набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных 

задач. При таком построении содержания образования создаются необходимые 

условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий 

в школе.  

 

II.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в 

предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и 

т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 
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– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих 

от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций 

и формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных 

связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных 

понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 

картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не 

изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного 

сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 

организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 

сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность 

коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

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

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, спонсорами и 

др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 

действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 
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а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

II.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего, учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов 

учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для  

освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования 

проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они 

самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, описывают 

необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов 

исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными 

сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно проводить не в 

школе, а в том социальном и культурном пространстве, где проект разворачивался. 

Если это социальный проект, то его результаты должны быть представлены 

местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских 

организаций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 
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II.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями 

являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

 

II.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и 

научных методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

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

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

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное право, 

защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в 

результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при решении 

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

социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе 

освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей 

обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об 

общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем 

культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с 

целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему 

параметров 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, должны обеспечить совершенствование компетенций 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  
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– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 

общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 

формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 
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городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 

практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной организации 

как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать ситуации, при 

которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного 

сотрудничества), не происходит информационного обмена, не затребована 

читательская компетенция, создаются препятствия для собственной поисковой, 

исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные 

задачи, решение которых невозможно без учебного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о разновозрастных 

задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня 

владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных 

задач, лежащих вне программы или искусственно добавленных к учебной 

программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует разобраться в 

специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к 

решению задачи лежит через анализ, понимание, структурирование, 

трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для формирования 

читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-

предметников. В таком случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в 

развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую 

степень свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность 

самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и 

достижения поставленной цели. 
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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 (например, 

образовательное событие, защита реализованного проекта, представление учебно-

исследовательской работы).  

Виды 

УУД  

 

Критерии Показатели Диагностическая 

методика (автор и 

название) 

1.Личностные 

 

 

 

 

 

Нравственно-

этическая 

ориентация  

 

 

Нравственная 

самооценка 

 

Методика 

«Диагностика 

нравственной 

самооценки» из 

сборника Т.А. 

Фалькович и др. 

«Подростки XXI века» 

Ценностное 

самоопределен

ие 

Нравственные 

ценности 

Методика 

«Диагностика 

отношения к 

жизненным ценностям» 

из сборника Т.А. 

Фалькович и др. 

«Подростки XXI века» 

   2.      

Регулятивные 

 

Саморегуляция 

поведения 

- Планирование 

- Оценивание 

результатов   

- 

Моделирование 

- Гибкость 

- 

Программирован

ие 

-

Самостоятельност

ь  

- Саморегуляция 

Комплексная 

методика «Стиль 

саморегуляции 

поведения» 

(адаптированная 

творческой группой)  

 

3. 

Познавательны

е 

 

 

- 

Общеучебные 

- Логические 

- Постановка 

и решение 

- Эрудиция 

- 

Лингвистические 

способности 

- 

 «Краткий отборочный, 

ориентировочный тест» 

(В.Н. Бузин, Э.Ф. 

Вандерлик)  («КОТ»)   
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проблемы Произвольность 

внимания 

- Способность 

обобщения и 

анализа 

- 

Пространственно

е ориентирование  

- Абстрактно-

логическое 

мышление 

4. 

Коммуникатив

ные 

Индивидуаль

ный 

социометричес

кий статус 

обучающегося 

- Умение 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие 

со сверстниками 

- Владение 

навыками 

общения 

Методика 

«Социометрия» Дж. 

Морено 

 

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный 

характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов 

и разных типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, 

колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных 

структур, педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники 

принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы 

различные форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, 

презентации промежуточных и итоговых результатов работы, стендовые доклады, 

дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных 

действий во время реализации оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный 

инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть использованы 

оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По возможности, 
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параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны 

соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, исходя из 

каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании 

оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты одних и тех же 

участников должны оценивать не менее двух экспертов одновременно; оценки, 

выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть 

предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения результатов 

самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 

обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), 

которые используются для оценки обучающихся экспертами. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

 Виды итогового индивидуального проекта:  

- проблемно-реферативный (аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования 

вариантов ее решения);  

- аналитико-систематизирующий (наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов 

и явлений);  

- диагностико-прогностический (изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, 

явлений, процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; обычно 

осуществляются научно-технические, экономические и социальные прогнозы (в 

том числе в сфере образования));  

- изобретательско-рационализаторский (усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов);  

- экспериментально-исследовательский (проверка предложения о 

подтверждении или опровержении результата);  

- проектно-поисковый (поиск, разработка и защита проекта - особая форма 

нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и 

анализ фактических знаний).   

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.   

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад);  

• художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
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прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации;  

• материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

• отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты (видео, аудиоматериалы, 

презентации, программные продукты).  

Подготовленная обучающимся пояснительная записка должна быть объемом не 

более одной машинописной страницы с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения и  результатов проекта;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта.  

 Необходимо соблюдение разработчиком проекта норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники.   

В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается или снимается с защиты. Защита ИИП 

осуществляется обучающимися в 11 классе. Публичная защита проекта проходит в 

сроки, определённые администрацией Школы на школьной конференции на 

которой могут присутствовать классный руководитель и руководитель проекта. 

Результаты выполнения ИИП оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и заносятся в протокол. 

 Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, презентации) по каждому из четырех критериев:  

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

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

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий;  

• 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 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; 

обосновывать актуальность дальнейшего развития проекта, его новизны; 

осуществлять самоанализ результативности работы.  
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• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  

 Содержательное описание каждого критерия  

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности  

Базовый (1 балл)  Повышенный (2 балла)  

самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного.  

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы  

Знание 

предмета  

Продемонстрировано 

понимание содержания  

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом  

 выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые 

ошибки.  

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют.  
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Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося  

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.  

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно. Автор 

самостоятельно осуществляет 

обоснование новизны и 

актуальности проекта, 

определяет дальнейшие 

возможности его развития.  

Коммуникация  Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

  

 Решение о том, что ИИП выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 
записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения.  

 Решение о том, что ИИП выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 
продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя,  

презентация проекта; 
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3) даны ответы на вопросы.  
 Итоговая оценка проекта оформляется словами «Зачёт (базовый уровень)», «Зачёт 

(повышенный уровень)», «Незачёт».   

• Незачёт выставляется, если учащийся в сумме набрал менее 3-х баллов.  

• Зачёт (базовый уровень) выставляется, если учащийся набрал в сумме от 3-

х до 6-ти баллов.  

• Зачёт (повышенный уровень) выставляется, если учащийся набрал в сумме 

от 7-ми до 8-ми баллов.  

Итоговая оценка выставляется в графу «Заключение» ведомости защиты 

исследовательских проектов.  

 В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение 

о достоинствах проекта и возможности участия обучающегося в конкурсах и иных 

мероприятиях научно-исследовательского характера.  

 Решение комиссии может быть отражено в итоговой характеристике 

обучающегося. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой 

обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов 

обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, исследовательских институтов, 

колледжей. В случае если нет организационной возможности привлекать 

специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой 

работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

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

школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 
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II.2.  Программы 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 разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения 

объема содержания.  

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в ее структуру. Рабочие программы учебных 

предметов, курса  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

 

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», 



175 

Программа - 03 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для 

прохождения итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию 

художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение 

общаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом 

определяет социальную успешность выпускников средней школы и их готовность 

к получению профессионального образования на русском языке. 

Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на 

уровне среднего общего образования направлено на совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. Но на уровне среднего общего образования при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется совершенствованию 

коммуникативной компетенции через практическую речевую деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах 

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

практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое 

отношение к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть 

перегруппировано или интегрировано в другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили 

основной объем теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего 

общего образования изучение предмета «Русский язык» в большей степени 

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

систематизацию уже имеющихся знаний о языковой системе и языковых нормах и 

совершенствование коммуникативных навыков. В то же время учитель при 

необходимости имеет возможность организовать повторение ранее изученного 
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материала в рамках предметного содержания модуля «Культура речи», 

посвященного нормам русского языка, или отразить в содержании программы 

специфику того или иного профиля, реализуемого образовательной организацией. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной 

деятельности при изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание 

уделяется способности выпускника соблюдать культуру научного и делового 

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

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

на основе ООП СОО необходимо обеспечить оптимальное соотношение между 

теоретическим изучением языка и формированием практических речевых навыков 

с целью достижения заявленных предметных результатов. 

11 класс (базовый уровень) 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный а 

ализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях. Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединённых неповторяющимися 

союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединённых повторяющимися 

и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих 

словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные 
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приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных 

словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 

препинания при междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-

восклицательных словах. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении.  

Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи.  

Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и другие 

знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки 

препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

Культура речи 
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи. 

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
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Стилистика. Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили 

речи, а также изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль.  

Разговорный стиль. Язык художественной литературы. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. Виноградов. С. 

И. Ожегов. 

 

Литература 

Образовательная программа по литературе воплощает идею внедрения в 

практику российской школы деятельностного подхода к организации обучения. 

Главным условием реализации данной идеи является уже заявленное в 

образовательной программе основной школы принципиально новое осмысление 

результатов образовательной деятельности: освоение учебного предметного 

материала должно быть 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. 

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; 
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– 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.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя является приоритетной 

задачей настоящей примерной 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 
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определена логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и 

последовательного формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. 

 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Введение  

 

Сложность и самобытность русской литературы 20 века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» ( разделение на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики 20 века, рождения 

«людей эпох», переживших свое время. Реалистические традиции и 

модернистские искания в литературе и искусстве. 

И.А. Бунин  

Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. Живописность, напевность, 

философская и психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая 

связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали (для самостоятельного 

анализа). 

Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических 

воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым 

сердцем». Мотивы ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии 

вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

М.Горький 

Рассказ «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи свободного 

человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд. Пьеса «На дне». Философско-эстётическая проблематика 

пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический 

стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта 

драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

А.И. Куприн  

Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в 

повести. Любовная драма героини, ее духовное превосходство над 

«образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. 

Этнографический колорит повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. 

Роль детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Проза Л. Андреева  

Рассказ «Иуда Искариот». «Бездны» человеческой души как главный объект 
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изображения в творчестве Л. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в 

философской прозе писателя. Устремленность героев Андреева к вечным 

вопросам бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Серебряный век русской поэзии (1 час) 

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала 20 века 

(символизм, акмеизм, футуризм).  

Символизм и русские поэты-символисты  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и 

младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

В. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», 

«Кинжал», «Грядущие гунны» и др. 

В. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно- 

тематическое единство лирики Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной» свободы революции. 

К.  Бальмонт.   Стихотворения   «Я   мечтою   ловил   уходящие  тени»,   «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. «Солнечность» и 

«моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям 

эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. 

Звучащий русский язык как «главный герой» стихотворений Бальмонта. 

Смысл поэзии И. Анненского  

Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны», 

«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. Поэзия Анненского как необходимое 

звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и исповедальность 

лирики Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе поэта. Глубина 

лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии 

Анненского. 

А. Блок  

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе…», «На 

железной дороге», «О,  я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 
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Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки 

стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные трактовки числовой 

символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в произведении. Споры 

по поводу финала «Двенадцати». 

Преодолевшие символизм  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его программное значение для поэтов-

кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских» поэтов в образно-

стилистическое богатство русской поэзии 20 века. Взаимовлияние символизма и 

реализма. 

Лирика Н. С. Гумилева  

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. Герой-маска в ранней поэзии 

Н. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского 

неоромантизма. 

Экзотический колорит «лирического эпоса» Гумилева. Тема истории и судьбы, 

творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Поэзия А. Ахматовой  

Стихотворения «Мне голос был…», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему 

одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро 

жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики Ахматовой. Тема творчества и размышления о месте художника в 

«большой» истории. Раздумья о судьбах России в исповедальной лирике 

Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного времени. 

Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». 

Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их 

идейно- образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ 

«бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Лирика М. Цветаевой  

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан  из  камня,  кто создан  из  глины...»,  «Мне  нравится,  что  вы  больны  не 

мной...», 

«Молитва»,  «Тоска по родине! Давно...»,  «Куст»,  «Рассвет на рельсах»,  «Роландов 

Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...») и др. Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное 

напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема 

Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции Цветаевой, образно- стилистическое своеобразие ее поэзии. 

 

Творчество А. Аверченко  
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Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, 

Саши Черного. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко 

дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину 

революции»). Мастерство писателя в выборе приемов комического. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов  

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Окаянные дни» И. Бунина, «Несвоевременные мысли» Горького и др.). 

Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и 

др.). Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры» 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, М. Цветаевой, 

А Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой 

волны» («Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, 

«Донские рассказы» М. Шолохова и др.). Развитие жанра антиутопии в романе Е. 

Замятина «Мы». Развенчание идеи «социального рая на земле», утверждение 

ценности человеческой «единицы». Юмористическая проза 20-х годов. 

Стилистическая яркость и сатирическая заостренность новеллистического сказа М. 

Зощенко (рассказы 20-х годов). 

Творчество В. Маяковского  

Стихотворения «А вы могли бы?.,»; «Ночь», «Нате», «Послушайте», «Скрипка и 

немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором 

о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др.. Тема поэта и толпы в лирике 

Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Отражение 

«гримас» нового быта в сатирических произведениях. Тема «художник и 

революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Специфика традиционной 

темы поэта и поэзии в лирике Маяковского. Новаторство поэта в области 

художественной формы. 

Творчество С. Есенина  

Стихотворения «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», 

«Мы  теперь  уходим  понемногу...»,  «Спит  ковыль...»,;;«Чую  радуницу  божью...», 

«Над темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке 

Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. 

Природа родного края и образ Руси в лирике Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х 

годов. Любовная тема в поэзии Есенина. Богатство поэтической речи, народно-

песенное начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

Поэма «Анна Снегина». Соотношение лирического и эпического начал в поэме 

«Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения 

молодости и души как главная тема позднего Есенина. 

 

Литературный процесс 30-х - начала 40-х годов  
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Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизация власти: 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России-Родины). Лирика Б. 

Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, М. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда. Человеческий и 

творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заостренность 

образа Павки Корчагина в романе «Как закалялась сталь» ; 

Тема коллективизации в литературе. М. Шолохов «Поднятая целина». 

Эмигрантская ветвь русской литературы в 30-е годы. О. Мандельштам. 

Стихотворения 

«Заснула  чернь.  Зияет  площадь  аркой…»,  «На  розвальнях,  уложенных  

соломой…», 

«Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…». Истоки поэтического 

творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема в творчестве Мандельштама. 

Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». Художественное 

мастерство поэта. 

Творчество А.Н. Толстого  

Роман «Петр Первый». Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе А. Толстого. Углубление образа Петра в романном 

освоении темы. Основные этапы становления исторической личности, черты 

национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников 

петровских преобразований. Проблемы власти и народа, личности и истории в 

художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-

языковое своеобразие романа. 

Творчество М. Шолохова  

Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского 

эпоса. 

«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского 

казачества в романе. Изображение революции и гражданской войны как 

общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в романе. Роль и 

значение женских образов в художественной системе романа. Сложность, 

противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, отражение в нем 

традиций народного правдоискательства. Художественно-стилистическое 

своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Творчество М. Булгакова  

Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со 

сложной философской проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных 

пластов в образно- композиционной системе романа. Нравственно-философское 

звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» Булгакова. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
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Творчество Б. Пастернака  

Стихотворения  «Февраль. Достать  чернил и плакать!..»,  «Снег идет»,  «Плачущий 

сад», «В  больнице»,  «Зимняя ночь»,  «Гамлет»,  «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. Единство 

человеческой души и стихии мира в лирике Пастернака. Неразрывность связи 

человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в 

философской концепции Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния 

художника и эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и 

образная яркость лирики Пастернака. 

Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в 

романе. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. 

Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине 

«переделки жизни». 

«Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Творчество А. Платонова  

Рассказы «Июльская гроза», «Возвращение», «Фро», роман «Котлован». 

Оригинальность, самобытность художественного мира А. Платонова. Тип 

платоновского героя - мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 

языка писателя, тема детства в прозе писателя. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». 

Творчество В. Набокова  

Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ 

Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации 

повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. 

Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании 

«вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Литература периода Великой Отечественной войны  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. 

Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. Жанр 

поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. Антокольского, 

«Василий Теркин» А. Твардовского и др.). Проза о войне. В. Некрасов «В окопах 

Сталинграда» и др. 

Творчество А. Твардовского  

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины…», «Памяти матери», 

«Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных 

лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

Поэма «По праву памяти». Поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 

настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 
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Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Творчество Н.А. Заболоцкого  

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой» и др. Заболоцкий и поэзия 

обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике поэта. Жанр сонета, размышления-предписания в художественной 

концепции Заболоцкого. 

Литературный процесс 50-х-80-х годов  

Осмысление Великой Победы в 40-е - 50-е годы 20 века. Поэзия Ю. Друниной, М. 

Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей, 

выходящая за рамки нормативов социалистического реализма (повести К. 

Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. 

Овечкина и др.) 

«Оттепель» 1953-1964 годов - рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, 

В. Тендрякова, В Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. А. Солженицын «Один 

день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов писателя» в повести. 

Яркость и точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в 

повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере 

героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести 

«Деревенская проза»: истоки, проблемы, герои. В.М. Шукшин. Рассказы «Одни», 

«Чудик», «Миль пардон. Мадам», «Срезал» и др. Колоритность и яркость 

шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе Шукшина. Сочетание внешней занимательности 

сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и 

деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. Взаимоотношения человека и 

природы в повести В. Астафьева «Царь- рыба». Нравственное величие русской 

женщины в повести В. Распутина «Последний срок». 

Нравственно-философская проблематика и художественные особенности прозы Ю. 

Трифонова («Обмен»), драматургии А. Вампилова («Старший сын»). 

Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие 

поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. 

Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70-80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

Новейшая русская проза и поэзия 80-х - 90-х годов  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации. Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, В. Аксенова, А. 

Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина как 

рассказы- предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и 
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др. 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие    течений    и    школ    «новейшей»    словесности    («другая»;  

литература, «андеграунд»,  «артистическая  проза»,  «соц-арт»,  «новая  волна» и  

т.п.).  Поэма  в прозе «Москва- Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического   времени.   «Виртуальность»  и   

«фантазийность»  прозы  В.   Пелевина, ее 

«игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80-90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров.и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве 

поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

Произведения для самостоятельного чтения обучающихся 

И.А. Бунин. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», 

«Суходол». 

А.И. Куприн. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. Андреев. «Рассказ о семи повешенных»,  «Петька надаче». 

Б.К. 3айцев. «Афон», «Анна». 

А.М. Ремизов. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Горький. «По Руси». 

И.С. Шмелев. «Свет разума». 

В.В. Вересаев. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. Анненский. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Брюсов. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Бальмонт. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Гиппиус. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои». 

В.С. Соловьев. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты не 

видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко 

мертвецу среди людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный 

сад». 

Н.М. Минский. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы 

людей...». 

Д.С. Мережковский. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. Сологуб. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — 

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. Иванов. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», 

«Отчаянье». 
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Н.С. Гумилев. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. Ахматова. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у любимой 

всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и 

свет...». 

И. Северянин. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Хлебников. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. Маяковский. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Есенин. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной 

плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения.Теффи. «Маркита». 

Ф.А. Абрамов. «Пряслины». 

Ч. Айтматов. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». 

Д.Л. Андреев. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. Астафьев. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Бек. «Новое назначение». 

В.И. Белов. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Битов. «Грузинский альбом». 

М.А. Булгаков. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Быков. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. Вампилов. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. Воробьев. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. Высоцкий. Поэзия и проза. 

Ю.В. Давыдов. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Думбадзе. «Закон вечности». 

С.П. Залыгин. «На Иртыше». 

В.Д. Иванов. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. Ким. «Отец-лес». 

Б.А. Можаев. «Мужики и бабы». 

В.В. Набоков. «Защита Лужина». 

В.П. Некрасов. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Носов. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. Окуджава. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. Пастернак. Лирика. 

В.С. Пикуль. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. Приставкин. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Распутин. «Живи и помни», «Пожар». 

А.И. Солженицын. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н.Заболоцкого, А.Твардовского, Л.Мартынова, 

А.Вознесенского, Н.Рубцова,Я.Смелякова, В.Соколова, Е.Евтушенко, Р.Гамзатова, 
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Н.Глазкова, Ч.Чичибабина, Н.Карташевой, А. Солодовникова, Э. Межелайтиса, Б. 

Ахмадулиной и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть 

1. И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору). 

2. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору). 

3. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору). 

4. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

5. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 

6. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…». 

7. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя 

твоё —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

8. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». 

9. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». «Родная 

земля» 

10. Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всём мне хочется дойти до самой сути…». 

 

Родной язык 

Содержание программы 

 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 

значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная 
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лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). 

Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – 

рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы 

– приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом 

двух однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение 

частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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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 

предмета «Иностранный язык» может быть реализованы самые разнообразные 

межпредметные связи. 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 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 учебного предмета «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».  

Базовый уровень 

11 класс 

Раздел 1. What do young people face in society today? (с чем молодые люди 

сталкиваются в обществе сегодня?)                 

 Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Как 

меняется английский язык. Что такое Runglish и Globish? Сколькими языками надо 

владеть, чтобы стать успешным. Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. Классическая и популярная музыка как элемент глобализации. 

Примеры глобализации в твоём окружении. Антиглобалистское движение: причины 

и последствия. Кто населяет Британию: исторический экскурс. Почему люди 

мигрируют? Кто населяет Россию? Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. 

Понятие свободы у современных тинейджеров. Проект «Портрет идеального 

старшеклассника». Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и 

политикам. Вклад известных людей разных профессий в жизнь общества. Дмитрий 

Лихачёв как публичная фигура. Чувство безопасности или как защитить Землю от 

нас. Мелкие преступления против планеты. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 
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пользования мобильной связью. Проект: «Каким гражданином должен быть 

современный подросток». 

Раздел 2.  The job of your dreams. (Профессия твоей мечты.) 
  Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор 

профессии. «Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. Что важно 

учитывать при выборе карьеры? Что нас ждёт после школы. Традиции образования 

в России. Узнай больше о выбранном университете по интернету. Что 

такое Global classroom? Образование и карьера. Колледж/училище – альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. Известные люди, получившие 

среднее профессиональное образование. Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное. Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К 

какому типу школьника ты принадлежишь: тест и рекомендации. Альтернатива: 

традиционные или виртуальные университеты. Отличия разных типов образования. 

Виртуальная среда «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое Life long learning? 

Непрерывное учение как условие успешности. 

Раздел 3. Heading for a better new world? (Навстречу новому лучшему миру) 

 Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные 

виды связи в жизни подростков в США и России. Прогнозы на будущее: грядущие 

технологии, предсказываемые тинейджерами. Проект: «Капсула времени – послание 

потомкам». Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных 

профессий. Учись мыслить как гений. Проект: «Как решать логические задачи». 

Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации или 

мистификация. Как относиться к клонированию. Мечты о создании совершенного 

человека. Медицина: традиции и новые технологии. Генно-модифицированные 

продукты: «за» и «против». Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных 

рецептов. Современные технологии и окружающая среда. Угрозы окружающей 

среде и их устранение. Среда и крупные производства/ компании. Проблема 

бытового и промышленного шума. Открываем путь в цифровую эпоху. 

Любопытные факты об интернете. Язык для интернета. Интернет в жизни 

современного поколения: «за» и «против». Проект: «Как интернет влияет на твою 

жизнь». 

Раздел 4. Where are you from? (Что ты знаешь о своём происхождении?) Город и 

село. Чем отличаются люди в городе и селе? Сельский образ жизни – возможность 

быть естественнее и добрее к людям. Дискуссия «Будущее города и села». Интересы 

и увлечения. Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Скрытые правила 

поведения англичан. Как проводят свободное время в Британии и России. Круг моих 

друзей. Рецепт дружбы. Онлайн системы знакомства с друзьями друзей. Разные 

страны – разная жизнь. Восточный и западный стили жизни. Влияние новых 

технологий на стиль жизни в разные времена. Может ли современный человек жить 

в гармонии с природой? Соблюдение традиций. Традиционные празднества в 

разных странах мира. Письмо в будущее о твоей школьной жизни. 
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История 

 

11 класс (базовый уровень) 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству. 

Введение 
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. 

Архивы – хранилища исторической памяти. 

Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды 

исторических источников, архив. 

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония. 

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и 

этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных 

славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, 

тюрки, славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы 

земледелия, родовой стой, традиционные верования. 

Тема 3. Образование государства Русь 
Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, 

дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в 

Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование 

территории государства Русь. 

Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская 

теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в 

греки». 

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения 

единства. Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, Русская Правда. 
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Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и 

Мефодий, Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и 

Давыд Святославичи; Владимир Мономах; Мстислав Великий. 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси 
Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, отроки, люди, 

смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна. 

Тема 6. Культура Древней Руси 
Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие архитектуры и искусства. 

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, 

слово, былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах. 

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств 
Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы 

земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 

Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. 

Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». 

Развитие местных художественных и архитектурных школ. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, 

тысяцкий, кончанские и уличанские старосты. 

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич. 

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: 

Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский. 

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Угэдэй, Александр Невский. 

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и  начало объединительных процессов 
Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович 

Московский, хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий 
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Грозные очи, Иван Калита, Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий 

Донской, Сергий Радонежский, Владимир Андреевич Серпуховский, Дмитрий 

Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан Тохтамыш.  

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 
Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в формировании духовного единства русских земель. 

Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек, Андрей Рублёв. 

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения 

«куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 
Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование 

татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское 

ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. Народы 

Северного Кавказа и Причерноморья. 

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория. 

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим,  Хаджи Гирей. 

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 
Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во 

второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. 

Основные термины и понятия: Люблинская уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, 

Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 
Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение 

Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение 

международных связей Московского государства. Складывание теории «Москва – 

Третий Рим». Государственные символы. 

Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 
Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и 

нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие 

архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, 

нестяжатели, хронограф, хождения, кремль. 
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Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, 

Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, 

Афанасий Никитин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти.  

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный 

Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. 

Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 

1550 г., губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная 

тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак. 

Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, 

Сильвестр, В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит 

Филипп, М. Скуратов, Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей. 

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян. 

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и 

«безуказная» концепции закрепощения крестьян, крепостное право.  

Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и 

декоративно-прикладное искусство. 

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, 

публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, 

Ермолай Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов. 

Тема 19-20. Смута в России 
Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. 

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, 

интервенция, гражданская война.  
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Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий 

I, М. Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, 

Сигизмунд III, М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. 

Заруцкий, П.П. Ляпунов, патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил 

Романов. 

Тема 21. Россия при  первых Романовых 
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое 

развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного 

управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. 

Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора Алексеевича. 

Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. 

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное 

уложение 1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр, царевна Софья. 

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII 

в. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

участники, ход, итоги и последствия. 

Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, челобитная. 

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, 

Б.И. Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин. 

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 
Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–

1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение 

присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем 

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. 

Шеин, Б.М. Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. 

Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. 

Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов. 

Тема 24. Культура России в XVII в. 
Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые 

жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы 

допетровской Руси. 

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация 

(обмирщение) культуры.  
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Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. 

Тимофеев, протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

Тема 25. Начало эпохи Петра I 
Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство. 

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. 

Зотов, А. Нестеров. 

Тема 26. Северная война и военные реформы 
Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I 
Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и 

суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича 

Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура 

и нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе. 

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, 

Табель о рангах, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, 

провинция, уезд, губернатор, Синод, ассамблея, портрет, гравюра.  

Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. 

Леблон, Д.В. Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр. 

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика 

российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в 

Семилетней войне 1756–1763 гг. 

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, 

верховники, генеральное межевание. 

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, 

П.А. Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. 

Долгорукий, Анна Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. 
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Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, 

Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. 

Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август 

III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II 
Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II. 

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 

городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), 

барщина, оброк, ассигнации.  

Основные персоналии: Екатерина II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 
Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение 

восстания. 

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. 

Зарубин-Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон. 

Тема 33.Россия в мировой и европейской политике во 2 половине XVIIIв. 
Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному 

морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного  Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, Г.А. Спиридов, А.Г. Орлов, 

В.М. Долгоруков, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин, Ф.Ф. Ушаков. 

Тема 34. Российская империя при Павле I 
Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 

регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика 

в отношении крестьян. Экономическая политика Павла I.  Заговор и свержение 

императора. 

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине. 

Основные персоналии: Павел I, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. Зубовы, И. де 

Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович. 

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи 
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Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. 

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, 

барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр. 

Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы,  И.Г. 

Гмелин, Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, 

А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. 

Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. 

Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. 

Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова). 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

Тема 37. Россия в начале ХIХ в. 
Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX 

в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их 

положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета. 

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, 

полупривилегированные сословия, податные сословия, Негласный комитет, 

реформы, министерства, Государственный совет, конституция. 

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин. 

Тема 38-39.Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная 

война 1812 г 
Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные 

сражения начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём 

народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные 

походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и Священный союз. 

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. 

Ней, И. Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. 

Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков. 

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  



201 

Программа - 03 

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I. 

Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Тема 41. Движение декабристов 
Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская 

правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов 

в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, 

республика. 

Основные персоналии: А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. 

Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. 

Лунин, М.А. Милорадович, А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. 

Каховский, Николай I. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 
Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Тема 44. Общественное движение в 1830-1850-е гг. 
Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, социализм, 

утопический социализм, теория официальной народности. 

Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, 

П.Я. Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. 

Хомяков, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. 

Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. 

Достоевский. 

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 



202 

Программа - 03 

1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос. 

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, И.Ф. Паскевич, П.С. 

Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. Пирогов. 

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 
Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. 

Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

Основные термины и понятия: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, 

И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. 

Литке, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. 

Карамзин, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. 

Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, Б.И. Орловский, И.П. Мартос, 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов, А.Г. 

Венецианов. 

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России 
Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, 

временнообязанные крестьяне, мировой посредник.  

Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, 

К.И. Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский. 

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг. 

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, 

городская дума, городская управа, городской голова, присяжные (частные) 

поверенные, мировой судья, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

реальные и классические гимназии. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи. 
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Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, 

рабочие, буржуазия. 

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 
Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и 

тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. 

Основные термины и понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, 

террор, народничество, хождение в народ, социал-демократия. 

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. 

Леонтьев, М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. 

Ткачёв, М.А. Бакунин, Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. 

Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. 

Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. 

Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, В.И. Ульянов 

(Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

Тема 53. Народное самодержавие Александра III 
Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных 

порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Завершение промышленного переворота и его последствия. Экономические и 

финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства. 

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, 

земские начальники, русификация, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, 

И.А. Вышеградский, С.Ю. Витте. 

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России 

и Франции. Азиатская политика. 

Основные термины и понятия: панславизм. 

Основные персоналии: Александр II, А.М. Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. 

Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. Муравьёв. 

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 
Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: 
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стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. 

Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические 

гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, 

реализм, социально-бытовой жанр, русско-византийский стиль. 

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 

П.Л. Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. 

Менделеев, В.В. Докучаев, И.И. Мечников,С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. 

Ключевский,  П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-

Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. 

Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. 

Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, М.А. Балакирев, 

М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. 

Семёнов, В.О. Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. 

Опекушин, М.О. Микешин. 

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития. 
Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Политическая система. Император Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных групп населения. 

Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, Николай II, великий князь 

Михаил Николаевич. 

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны. 

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве. 

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 
Образование политических партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные 

(традиционалистские) партии, социал-демократия, большевики, меньшевики, 

черносотенцы, эсеры, анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, анархо-

индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты. 
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Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. 

Струве, С.А. Муровцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. 

Шингарёв, Д.И. Шаховской, П.Н. Милюков, М.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. 

Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. Столыпин, А.И. Гучков, М.В. 

Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. Львов, Е.Н. 

Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, В.В. Шульгин, 

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907) 
Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в 

армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой российской 

революции. 

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, 

забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 

Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. 

Столыпин, С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 
Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, осуществление, итоги реформы. 

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб.  

Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин. 

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 
Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. 

Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» 

С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

киноматограф, «Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, 

модерн, неоклассицизм, неорусский стиль. 

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. 

Семевский, А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. 

Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. 

Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. 

Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. Гумилёв, А.А. Ахматова, 

О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, С. Чёрный, 

К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, 

А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. 

Мамонтов, С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, 
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В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, 

В.А. Кандинский, К.С. Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель.  

 

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 углубленного 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: 

– 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. 
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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.  

Программа учебного предмета «Обществознание» определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возможность 

авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

 

11 класс 

Введение  

Экономика  

 Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные 

структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их 

специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности 

современной экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки. Основные источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок. 

Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области 

занятости в России. Роль государства в экономике. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основные принципы 

менеждмента. Основы маркетинга. Мировая экономика. Государственная политика 

в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Социальная сфера   
Социальная структура общества. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Нации и межнациональные отношения. Семья и быт. Проблемы российских семей. 

Гендер – социальный пол. Молодежь в современном обществе и ее возрастающая 

роль. Демографическая ситуация в современной России. Пути решения 

демографических проблем.    

Политическая жизнь общества 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический режим. 
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Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское 

общество и государство. Проблемы формирования правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 

Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Характер информации, распространяемой по 

каналам СМИ. Политический процесс. Особенности политического процесса в 

России. Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

 

Математика 

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок 

повторения и предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания 

основной школы не имеет достаточной подготовки для успешного освоения 

разделов алгебры и начал математического анализа, геометрии, статистики и 

теории вероятностей по программе средней (полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для 

обучающихся средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на 

предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны 

освоить общие математические умения, необходимые для жизни в современном 

обществе; вместе с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем 

чтобы в дальнейшем при необходимости изучать математику для 

профессионального применения. 

Программы содержат сравнительно новый для российской школы раздел 

«Вероятность и статистика». К этому разделу относятся также сведения из логики, 

комбинаторики и теории графов, значительно варьирующиеся в зависимости от 

типа программы. 

Во всех программах большое внимание уделяется практико-

ориентированным задачам. Одна из основных целей – создать программы, где есть 

место применению математических знаний в жизни.  

Базовый уровень 

11 класс 

Алгебра  

1.Функции и их графики  

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков.

 Овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

2.  Предел функции и непрерывность  
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Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность элементарных 

функций.. 

3. Обратные функции  

Понятие обратной функции. 

4.  Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. Производная 

сложной функции. 

5.Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков.  

Задачи на максимум и минимум. Построение графиков функций с применением 

производной.. 

6.Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный 

интеграл. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

7. Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

8.Уравнения-следствия  

Понятие уравнения- следствия. Возведение уравнения в четную степень. 

Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов 

уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

 9. Равносильность уравнений и неравенств системам  

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью 

систем. 

10. Равносильность уравнений на множествах  
Возведение уравнения в четную степень. 

11. Равносильность неравенств на множествах  

14. Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных 

15. Повторение за курс алгебра и начала анализа  

Геометрия  

 

1.Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

2.Метод координат в пространстве  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов 

3.Цилиндр, конус, шар  

Цилиндр. Конус. Сфера 

4. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем  шара и площадь сферы. 
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5. Повторение за курс геометрии. 

 

Информатика (базовый уровень) 

Программа учебного предмета «Информатика» 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» на базовом уровне 

среднего общего образования – обеспечение дальнейшего развития 

информационных компетенций выпускника, готового к работе в условиях 

развивающегося информационного общества и возрастающей конкуренции на 

рынке труда. 

Некоторые темы изучаются на базе Точки Роста школы. 

 

11 класс 

Математические основы информатики 

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 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§ 11. Моделирование на графах 

1. Алгоритмы нахождения 

кратчайших путей 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные 

алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций 

в выбранном языке программирования 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об 

алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§ 6. Алгоритмические структуры 

1.Последовательная 

алгоритмическая конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция 
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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 

базового уровня из различных 

предметных областей. 

Примеры задач: 

– 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, 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal 

§ 8. Структурированные типы 

данных. Массивы 

1. Общие сведения об одномерных 

массивах 

2. Задачи поиска элемента с 

заданными свойствами 

3. Проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов 

массива 

5. Перестановка всех элементов 

массива в обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§ 9. Структурное 

программирование 

1. Общее представление о 

структурном программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Pascal 
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проверка соответствия элементов 

массива 

некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (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. 

Сложность вычисления: количество 

выполненных операций, размер 

используемой памяти; 

зависимость вычислений от размера 

исходных данных 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§ 5. Основные сведения об 

алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

 

 

 

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 сред имитационного 

моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности 

Глава 1. Обработка информации 

в электронных таблицах 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о 

моделировании 

2. Компьютерное моделирование 

Использование программных систем и сервисов 

Инсталляция и деинсталляция 

программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и 
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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. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические 

требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. 

Проектирование 

автоматизированного рабочего места 

в соответствии с целями его 

использования 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в 

области информационных ресурсов 

2.Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

Электронные (динамические) 

таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в 

том числе — в задачах 

математического моделирования) 

 

 

Глава 1. Обработка информации 

в электронных таблицах 

§ 1. Табличный процессор. 

Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора 

и их свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение 

данных 

§ 2. Редактирование и 

форматирование в табличном 

процессоре 

1. Редактирование книги и 

электронной таблицы 

2. Форматирование объектов 

электронной таблицы 

§ 3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и 

статистические функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 
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2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

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. 

 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§ 12. База данных как модель 

предметной области 

1. Общие представления об 

информационных системах 

2. Предметная область и её 

моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§ 13. Системы управления базами 

данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде 

СУБД 

4.Манипулирование данными в базе 

данных 

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 

Глава 4. Сетевые 

информационные технологии 

§ 14. Основы построения 

компьютерных сетей 

1. Компьютерные сети и их 

классификация 

2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§ 15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§ 16. Интернет как глобальная 

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети 
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реального времени (локация 

мобильных телефонов, 

определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- 

торговля; бронирование билетов и 

гостиниц и т. п. 

Интернет 

3. О достоверности информации,  

представленной на веб-ресурсах 

Социальная информатика 

Социальные сети — организация 

коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в 

киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной 

информации. Информационная 

культура. Государственные 

электронные сервисы и услуги. 

Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного 

общества 

2. Информационные ресурсы, 

продукты и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к 

информационному обществу 

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 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в 

области информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 

преступления 

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

 

 

Физика 

Программа учебного предмета «Физика» направлена на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и метапредметных умений через 

выполнение исследовательской и практической деятельности. 

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.  

Физика в 10 и 11 классе изучается на базовом уровне 

11 класс 

Электродинамика  

Постоянный электрический ток  
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Условия существования электрического тока. Носители электрического тока в в 

различных средах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрические цепи с последовательным и параллельным соединением 

проводников. Применение законов постоянного тока. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной индукции. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. ЭДС индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца .Самоиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. 

Электромагнитные колебания и волны  

Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Колебательный 

контур. Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в 

колебательном контуре. Период электромагнитных колебаний. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Электромагнитное поле. Излучение и прием электромагнитных волн. Скорость 

электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. 

Оптика  

Понятия и законы геометрической оптики. Электромагнитная природа света. Законы 

распространения света. Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и 

дифракция. Поляризация света. Скорость света и ее экспериментальное 

определение. Электромагнитные волны и их практическое применение. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Измерение показателя преломления стекла 

Основы специальной теории относительности Электродинамика и принцип 

относительности. Постулаты специальной теории относительности. 

Релятивистский импульс. Взаимосвязь массы и энергии. 

Элементы квантовой физики  

Фотоэффект Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Фотон. Фотоэлементы. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Давление света. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Строение атома Опыты Резерфорда. Строение атома. Квантовые постулаты Бора. 

Спектры испускания и поглощения. Лазеры. 

Лабораторная работа 

Наблюдение линейных спектров. 

Атомное ядро  
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Радиоактивность. Состав атомного ядра. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Ядерные силы. Энергия связи ядер. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Дефект массы. 

Энергетический выход ядерных реакций. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Энергия синтеза атомных ядер. 

Биологическое действие радиоактивных излучений. Доза излучения. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Астрофизика  

Элементы астрофизики  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Внутреннее строение Солнца. 

Галактика. Типы галактик. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Вселенная. Применимость законов физики для объяснения 

природы, небесных объектов. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной и применимость физических законов. 

Астрономия 

Предмет астрономии изучается в 11 классе на базовом уровне 

Введение в астрономию (1 ч) 

Строение и масштабы Вселенной. Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их ха-

рактерные размеры и расстояния между ними. Какие физические условия 

встречаются в них. Вселенная расширяется. Современные методы наблюдений. Где 

и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Астрометрия  
Звёздное небо. Созвездия северного полушария. Навигационные звёзды. Движение 

Солнца по эклиптике. Петлеобразное движение планет. Небесный экватор и 

небесный меридиан. Экваториальная и горизонтальная система небесных 

координат. Видимое движение небесных светил. Петлеобразное движение планет, 

попятное и прямое движение планет. Эклиптика, зодиакальные созвездия. 

Неравномерное движение Солнца по эклиптике. Движение Луны. Фазы Луны и 

синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Причины наступления солнечных затмений. Сарос и предсказания затмений. Время 

и календарь. Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство 

лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования. Юлианский и григори-

анский календари. 

Небесная механика  
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в 

средневековье. Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли 

вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. Открытие 

И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона всемирного тяготения и 

обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Космические 

скорости. Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. 

Полёт Ю.А. Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. Межпланетные перелёты. 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 
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стартов. Луна и её влияние на Землю. Лунный рельеф и его природа. Приливное 

взаимодействие между Луной и Землёй. Удаление Луны от Земли и замедление 

вращения Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы  
Современные представления о Солнечной системе. Состав Солнечной системы. 

Планеты земной группы и планеты-гиганты, их принципиальные различия. Облако 

комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной системы. Планета Земля. 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их 

схожесть с Землёй. Влияние парникового эффекта на климат Земли и Венеры. Есть 

ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. Планеты-

гиганты. Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая 

деятельность на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. Малые тела Солнечной системы. Природа и 

движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и Греков. 

Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Метеоры и 

метеориты. Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь 

между метеорными потоками и кометами. Природа каменных и железных 

метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Астрофизика и звёздная астрономия  

Методы астрофизических исследований. Устройство и характеристики телескопов 

рефракторов и рефлекторов. Устройство радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце. Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и 

химического состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная 

активность и её влияние на Землю и биосферу. Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра 

Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока 

нейтрино от Солнца. Определение основных характеристик звёзд: массы, 

светимости, температуры и химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма "спектральный класс-светимость" звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. Внутреннее строение звёзд. Строение 

звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел 

Чандрасекара. Пульсары и нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их 

параметры. Двойные, кратные и переменные звёзды. Наблюдения двойных и 

кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс двойных звёзд. 

Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. Зависимость 

между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды. Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых 

звёзд с тесными двойными системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как 

взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых звёзд. 
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Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной 

двойной звезды – вспышка сверхновой I типа. Взрыв массивной звезды в конце 

своей эволюции – взрыв сверхновой II типа. Наблюдение остатков взрывов 

сверхновых звёзд. Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд. Расчёт 

продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звёзд и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста 

звёздных скоплений и отдельных звёзд, проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь  

Газ и пыль в Галактике. Образование отражательных туманностей. Причины 

свечения диффузных туманностей. Концентрация газовых и пылевых туманностей в 

Галактике. Рассеянные и шаровые звёздные скопления. Наблюдаемые свойства 

рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых звёздных 

скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная 

дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения 

звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной 

дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических 

лучей и их связь с взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики  

Классификация галактик по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в 

спектрах галактик и определение расстояния до них. Закон Хаббла. Вращение 

галактик и тёмная материя в них. Активные галактики и квазары. Природа 

активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. Необычные 

свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в них. 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура 

и масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая 

структура распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной  

Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности 

Вселенной. Фотометрический парадокс и противоречия между классическими 

представлениями о строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость 

привлечения общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Связь между геометрических свойств пространства Вселенной с распределением и 

движением материи в ней. Расширяющаяся Вселенная. Связь средней плотности 

материи с законом расширения и геометрическими свойствами Вселенной. 

Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста 

Вселенной. Модель "горячей Вселенной" и реликтовое излучение. Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 
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высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эво-

люции Вселенной. Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во 

Вселенной от горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни 

Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо 

привлечение общей теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии  

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. Наблюдения сверхновых 

звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного расширения Вселенной. 

Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия и её влияние на массу 

Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. Наблюдения за движением звёзд и 

определения масс невидимых спутников звёзд, возмущающих их прямолинейное 

движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях 

экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для жизни на них. Поиски 

жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества 

высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки 

сигналов внеземным цивилизациям. 

 

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. 

В соответствии с ФГОС СОО химия может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

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; возрастающая роль химии в создании новых лекарств и материалов, в 

экономии сырья, охране окружающей среды. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение 

базового курса и включает расширение предметных результатов и содержания, 

ориентированное на подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 



221 

Программа - 03 

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

систематических знаний; умение применять полученные знания для решения 

практических и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной 

ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. Изучение 

предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

получением, применением и переработкой веществ. 

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, не определяет количество часов на 

изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться. 

Курсивом в примерных 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 примерный перечень 

практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать 

из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными, с учетом 

необходимости достижения предметных результатов. 

11 класс базовый уровень 

Строение атома 
Атом - сложная частица. Атом – сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. 

Открытие электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, 

Резерфорда, Бора). Макромир и микромир. Квантово-механические представления о 

строении атома. 

С о с т о я н и е   э л е к т р о н о в   в   а т о м е.  Нуклоны: протоны и нейтроны. 

Нуклиды. Изобары и изотопы. Квантово-механические представления о природе 

электрона. Понятие об электронной орбитали и электронном облаке. Правила 

заполнения энергетических уровней и орбиталей электронами. Принцип минимума 

энергии. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

В а л е н т н ы е   в о з м о ж н о с т и   а т о м о в   х и м и ч е с к и х   э л е м е н т 

о в. Валентные электроны. Валентные возможности атомов химических элементов, 

обусловленные различными факторами. Сравнение понятий «валентность» и 

«степень окисления».  

П е р и о д и ч е с к и й   з а к о н   и   П е р и о д и ч е с к а я   с и с т е м а   

химических   э л е м ен т о в   Д. И. М е н д е л е е в а   и   с т р о е н и е   а т о м а. 

Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. Первая 

формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 
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элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая 

формулировка Периодического закона. Периодическая система и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элемента, номеров группы и периода. 

Периодическое изменение свойств элементов: радиуса атома, 

электроотрицательности. Причины изменения металлических и неметаллических 

свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в больших. Третья 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодической системы для развития науки и понимания химической картины 

мира. 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), 

модели электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты 

таблиц Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Образцы 

простых веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их 

свойств.   

 

Строение вещества. Дисперсные системы. 
Х и м и ч е с к а я   с в я з ь.   Е д и н а я   п р и р о д а   х и м и ч е с к о й   с в я з 

и. Понятие о химической связи как процессе взаимодействия атомов с образованием 

молекул, ионов и радикалов. Виды химической связи. Аморфные и кристаллические 

вещества. Ионная химическая связь. Дипольный момент связи. Свойства веществ с 

ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: 

полярная и неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и 

классификация ковалентных связей по этому признаку: σ- и  π-связи. Кратность 

ковалентных связей и их классификация по этому признаку: одинарная, двойная и 

т.д. Механизмы образования ковалентной связи: обменный и донорно-акцепторный. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как 

функция металлической связи и металлической кристаллической решетки. 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной 

связью. Биологическая роль водородной связи в организации структур 

биополимеров. 

Т е о р и я   с т р о е н и я   х и м и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Предпосылки 

создания теории строения химических соединений, съезд естествоиспытателей в г. 

Шпейере. Личностные качества А.М. Бутлерова. Основные положения теории 

химического строения органических соединений и современной теории строения. 

Изомерия в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекулах 

органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. 

Стереорегулярность. 
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П о л и м е р ы   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е. Полимеры. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: «мономер», 

«полимер», «макромолекула», «структурное звено», «степень полимеризации», 

«молекулярная масса». Способы получения полимеров: реакции полимеризации и 

поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма макромолекул, 

кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические и 

неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного 

строения, диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и 

др.). 

Д и с п е р с н ы е   с и с т е м ы. Чистые вещества и смеси. Классификация 

химических веществ по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. 

Классификация растворов в зависимости от состояния растворенного вещества 

(молекулярные, молекулярно-ионные, ионные). Типы растворов по содержанию 

растворенного вещества. Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в 

зависимости от агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а 

также по размеру частиц. Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим формулам. 

Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» 

компонентов смеси. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток 

алмаза и графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной 

изомерии. Модели кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных 

шаров, отражающие пространственное расположение sp
3
-, sp

2
-, sp-гибридных 

орбиталей в молекулах органических и неорганических веществ. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. 

Образцы различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. 

 

Лабораторные опыты. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

 

Химические реакции. 

 

К л а с с и ф и к а ц и я   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й   в   о р г а н и ч е с к о й   

и    н е о р г а н и ч е с к о й   х и м и и. Понятие о химической реакции, отличие ее от 

ядерной реакции. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу 

реагирующих веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 
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Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по 

участию катализатора. Обратимые и необратимые реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные 

окислительно-восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. 

Методы составления окислительно-восстановительных реакций: метод 

электронного баланса. 

Основные понятия химической термодинамики. Тепловой эффект химической 

реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) образования 

вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

С к о р о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й. Предмет химической кинетики. 

Понятие скорости химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и 

константа скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции (природа реагирующих веществ, концентрация, температура, 

поверхность соприкосновения веществ). 

Понятие о катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Ферменты. 

О б р а т и м о с т ь   х и м и ч е с к и х   р е а к ц и й.   Х и м и ч е с к о е   

равновесие. Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в 

обратимом процессе. Химическое равновесие и его динамический характер. 

Константа химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Смещение химического 

равновесия. 

Э л е к т р о л и т и ч е с к а я   д и с с о ц и а ц и я. Электролиты и 

неэлектролиты. Электролитическая диссоциация, механизм диссоциации веществ с 

различными видами связи. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и 

ее зависимость от различных факторов. Ионное произведение воды. Понятие рН. 

Водородный показатель. 

Г и д р о л и з. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый 

гидролиз органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз 

органических соединений как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ 

как основа энергетического обмена в живых организмах. Усиление и подавление 

обратимого гидролиза.  

 

Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 

Расчет средней скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 

Вычисления с использованием понятия «температурный коэффициент скорости 

реакции». Нахождение константы равновесия реакции по равновесным 

концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 
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Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и 

сульфата меди (II)). Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии (окисление альдегида в карбоновую кислоту – реакция «серебряного зеркала» 

или реакция с гидроксидом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). 

Изучение зависимости скорости химической реакции от концентрации веществ, 

температуры (взаимодействие тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности 

соприкосновения веществ (взаимодействие соляной кислоты с гранулами и 

порошками алюминия или цинка). Проведение каталитических реакций разложения 

пероксида водорода, горения сахара, взаимодействие иода и алюминия. Коррозия 

железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение смещения 

химического равновесия в системе: 

FeCl3 + 3KSCN ↔ Fe(SCN)3 + 3KCl 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. 

Ионные реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и 

силикатов щелочных металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. 

 

Лабораторные опыты. Разложение пероксида водорода с помощью оксида 

меди (II) и каталазы. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. Реакции, 

идущие с образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических 

электролитов. Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с 

помощью индикаторной бумаги. 

 

Практическая работа. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

 

Вещества и их свойства 
К л а с с и ф и к а ц и я   н е о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Вещества 

простые и сложные. Благородные газы. Сравнительная характеристика простых 

веществ: металлов и неметаллов, относительность этой классификации. Сложные 

вещества: бинарные соединения (оксиды, галогениды, сульфиды и т.д.), гидроксиды, 

соли. 

Понятие о комплексном соединении. 

Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователей и лигандов. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сфера 

комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений 

в химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

К л а с с и ф и к а ц и я   о р г а н и ч е с к и х   в е щ е с т в. Классификация 

органических веществ по строению углеродной цепи (ациклические и циклические, 

насыщенные и ненасыщенные, карбоциклические и гетероциклические, 
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ароматические углеводороды). Углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные углеводородов). 

Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

М е т а л л ы.  Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические 

свойства металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный 

электрод. Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства 

металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, 

кислотами, солями. Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. 

Взаимодействие активных металлов с органическими соединениями. Особенности 

реакций металлов с азотной и концентрированной серной кислотой. 

К о р р о з и я   м е т а л л о в. Понятие коррозии. Химическая и 

электрохимическая коррозия и способы защиты металлов от коррозии. 

Об щ и е   с п о с о б ы   п о л у ч е н и я   м е т а л л о в.  Металлы в природе. 

Основные способы получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, 

электрометаллургия). 

Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз 

расплавов электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и 

активными электродами. Использование электролиза в промышленности. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева и строения 

атомов. Получение, физические и химические свойства, применение щелочных 

металлов и их соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их 

общая характеристика на основе положения в Периодической системе элементов 

Д.И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и химические свойства, 

применение щелочноземельных металлов и их соединений. Алюминий, строение 

атома, физические и химические свойства, получение и применение. 

Н е м е т а л л ы.  Положение неметаллов в Периодической системе Д.И. 

Менделеева. Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия.  

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая 

характеристика водородных соединений неметаллов. Общая характеристика 

оксидов и гидроксидов неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. 

Свойства простых веществ, образованных галогенами. Окислительные свойства 

галогенов. Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и 

его соединения, нахождение в природе, получение, свойства, применение. 

Хлороводород и соляная кислота. Хлориды.  

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и 

физические свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства 

кислорода и серы в реакциях с простыми веществами. Восстановительные свойства 
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серы. Окисление кислородом сложных веществ. Окислительные свойства озона. 

Применение кислорода и озона. Применение серы. Сероводород, нахождение в 

природе, получение, строение молекулы и свойства: физические и химические. 

Сероводородная кислота и сульфиды.  Оксид серы (IV), его свойства. Сернистая 

кислота и ее соли. Серная кислота: физические и химические свойства 

(окислительные и обменные).  Применение серной кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота.  Применение азота. Аммиак: получение, 

строение молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, 

восстановительные, окислительные, реакции с органическими веществами и 

углекислым газом). Соли аммония и их применение. Оксиды азота, их строение и 

свойства. Азотная кислота: получение и свойства. Нитраты, их термическое 

разложение.   

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и 

азотной кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства 

модификаций (повторение). Химические свойства углерода: восстановительные 

(взаимодействие с галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), 

концентрированной серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие 

с металлами, водородом, кремнием, бором). Получение, свойства и применение 

оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли.  

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и 

свойства аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с 

галогенами, кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния 

(реакции с металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и 

ее соли.   

К и с л о т ы   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация и номенклатура неорганических и органических кислот. Получение 

важнейших органических и неорганических кислот. Химические свойства (реакции 

с металлами, с оксидами металлов, с основаниями, с солями, со спиртами). 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. Особенности свойств серной и 

азотной кислот. 

О с н о в а н и я   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е. Состав, 

классификация, номенклатура неорганических и органических оснований. 

Основные способы получения гидроксидов металлов (щелочей – реакциями 

металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований – реакцией обмена). 

Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щелочей (реакции с 

кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми веществами, с 

галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых 

оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 
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А м ф о т е р н ы е   о р г а н и ч е с к и е   и   н е о р г а н и ч е с к и е   

соединения. Способы получения амфотерных соединений (амфотерных оснований и 

аминокислот), их химические свойства. 

Г е н е т и ч е с к а я   с в я з ь   м е ж д у   к л а с с а м и   о р г а н и ч е с к и х   и         

н е о р г а н и ч е с к и х   с о е д и н е н и й. Понятия «генетическая связь» и 

«генетический ряд». Основные признаки генетического ряда. Генетические ряды 

металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере серы и кремния) 

и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии. Единство мира веществ. 

 

Расчетные задачи. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 

Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход и 

массовая его доля от теоретически возможного. Вычисления по химическим 

уравнениям реакций, если одно из реагирующих веществ дано в избытке. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям элементов. 

Определение молекулярной формулы газообразного вещества по известной 

относительной плотности и массовым долям элементов. Нахождение молекулярной 

формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. Комбинированные 

задачи. 

 

Демонстрации. Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические 

решетки алмаза и графита. Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Коллекции природных силикатов и 

продукции силикатной промышленности. Взаимодействие концентрированных 

азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной кислоты с медью. 

Взаимодействие аммиака с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. 

Осуществление превращений: 

1) Ca → CaO → Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 

        P → P2O5 → H3PO4 → Ca3(PO4)2 

2) Cu → CuO → CuSO4 → Cu(OH)2 → CuO → Cu 

3) C2H5OH  

          ↓ 

       C2H4 → CH3COH → CH3COOH 

           ↓ 

     CH2OH-CH2OH 

 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Ознакомление с коллекцией природных соединений серы. Качественные реакции на 

сульфид-, сульфит- и сульфат-анионы. Качественная реакция на ион аммония. 

Качественная реакция на фосфат-анион. Получение углекислого газа 

взаимодействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. 

Качественная реакция на карбонат-анион. Получение кремниевой кислоты 
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взаимодействием раствора силиката натрия с сильной кислотой. Растворение 

кремниевой кислоты в щелочи. 

Практическая работа . Получение газов и изучение их свойств.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Практическая работа  Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

 

Химия и общество 
Х и м и я   и   п р о и з в о д с т в о. Химическая промышленность. Химическая 

технология. Сырье для химической промышленности. Вода в химической 

промышленности. Энергия для химического производства. Научные принципы 

химического производства. Защита окружающей среды и охрана труда при 

химическом производстве. Производство аммиака и метанола в сравнении. 

Биотехнология. Нанотехнология. 

Х и м и я   и   с е л ь с к о е   х о з я й с т в о. Основные направления химизации 

сельского хозяйства. Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. 

Пестициды и их классификация. Химизация животноводства. 

Х и м и я   и   п р о б л е м ы   о х р а н ы, о к р у ж а ю щ е й   с р е д ы. 

Основные факторы химического загрязнения окружающей среды. Охрана 

атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов от химического загрязнения. 

Х и м и я   и   п о в с е д н е в н а я   ж и з н ь   ч е л о в е к а. Лекарства. Моющие 

и чистящие средства. Химические средства гигиены и косметики. Международная 

символика по уходу за текстильными изделиями. Маркировка на упаковках 

пищевых продуктов и информация, которую она символизирует. 

 

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и 

безопасному применению. Изучение международной символики по уходу за 

текстильными изделиями и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды 

и другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по 

химической мелиорации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и 

слайды экологической тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка 

химического кабинета. Коллекция моющих и чистящих средств.     

 

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 
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позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных 

источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся 

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. Изучение 

биологии на углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему 

профессиональному образованию; развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, 

овладения основами биологии и методами изучения органического мира. Изучение 

биологии на углубленном уровне обеспечивает: применение полученных знаний для 

решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации, умение систематизировать и обобщать полученные 

знания; овладение основами исследовательской деятельности биологической 

направленности и грамотного оформления полученных результатов; развитие 

способности моделировать некоторые объекты и процессы, происходящие в живой 

природе. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

На базовом уровнях 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. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Эволюция Глава 1. Свидетельства эволюции 

Возникновение и развитие эволюционной биологии. Молекулярные свидетельства 

эволюции. Морфологические и эмбриологические свидетельства эволюции. 

Палеонтологические и биогео-графические свидетельства. 

Глава 2. Факторы эволюции 

Популяционная структура вида. Наследственная изменчивость – исходный материал 

для эволю-ции. Направленные и случайные изменения генофондов в ряду 

поколений. Формы естественного отбора. Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. Видообразование. Прямые наблюдения процесса эволюции. 

Макроэволюция. 

 

Знать: причины эволюции видов, представления о становлении и развитии 

эволюционного уче-ния, его предпосылках; приводить определения основных 

эволюционных понятий; устанавливать взаимосвязь движущих сил эволюции; путей 

и направлений эволюции; влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
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популяции; формирование приспособленности к среде обитания.  

Уметь: определять движущие силы эволюции; представление о микро- и 

макроэволюции, сравни-вать формы естественного отбора, искусственный и 

естественный отбор, способы видообразова-ния, макро- и микроэволюцию, пути и 

направления эволюции и делать выводы на основе сравне-ния. 

 

Глава 3. Возникновение и развитие жизни на Земле 

Современные представления о возникновении жизни. Основные этапы развития 

жизни. Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в палеозое. Развитие жизни в 

мезозое. Развитие жизни в кай-нозое. Многообразие органического мира. 

 

Знать: мировоззренческую значимость научных взглядов о возникновении жизни на 

земле; иметь представления об истории развития взглядов на проблему о 

возникновении жизни на земле и о со-временных гипотезах 

Уметь: анализировать и оценить различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения и развития жизни на Земле 

 

Глава 4. Происхождение человека 

Положение человека в системе органического мира. Предки человека. Первые 

представители рода Homo. Появление человека Разумного. Факторы эволюции 

человека. Эволюция современного человека. 

 

Знать: происхождения человека; основные положения теории антропогенеза; стадии 

эволюции человека и факторы антропогенеза; определять место человека в системе 

органического мира; этапы и движущие силы антропогенеза; иметь представление о 

человеческих расах как совокупности популяций биологического вида Человек 

разумный. 

Уметь: делать выводы о происхождении человеческих рас; устанавливать сходство 

и различия человека и животных; анализировать и оценивать различные гипотезы 

происхождения человека, объяснять единство происхождения человеческих рас. 

 

Демонстрации: 

Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; 

возникновение и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, 

орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарви-новых вьюрков); образование 

новых видов в природе; эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; 

редкие и исчезающие виды; движущие силы антропогенеза; происхождение 

человека. Коллекции окаменелостей (ископаемых растений и животных). 

Лабораторные и практические работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере гербарных 

образцов). 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере гербарных образцов, 

наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 
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3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

 

Раздел 2. Экосистемы 

Глава 5. Организмы и окружающая среда 

Взаимоотношения организма и среды. Популяция в экосистеме. Экологическая 

ниша и межвидо-вые отношения. Сообщества и экосистемы. Экосистема: 

устройство и динамика. Биоценоз и био-геоценоз. Влияние человека на экосистемы. 

 

Знать: формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере влияние мутагенов на организм 

человека; абиотические и био-тические компоненты экосистем; взаимосвязи 

организмов в экосистеме, сукцессию экосистем и ее причины. 

Уметь: объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; использовать 

знания для опре-деления собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природ-ной среде  

Глава 6. Биосфера 

Биосфера и ее биомы. Живое вещество и биогеохимические круговороты в 

биосфере. Биосфера и человек. 

Знать: структуру и границы биосферы, гипотезы о происхождении жизни, основы 

учения Вернад-ского о биосфере, функции живого вещества, знать и понимать 

глобальные проблемы биосферы, роль человека в эволюции биосферы; круговорот 

веществ и превращения энергии в биосфере. Уметь: работать с источниками 

информации, приводить примеры; объяснять взаимосвязи орга-низмов и 

окружающей среды. 

 

Глава 7. Биологические основы охраны природы 

Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. Биологический мониторинг. 

Знать: эволюцию биосферы; современные экологические проблемы и возможные 

пути преодоле-ния экологического кризиса. 

Уметь: работать с источниками информации, приводить примеры; объяснять 

взаимосвязи орга-низмов и окружающей среды; объяснять необходимость 

сохранения многообразия видов. Демонстрации: 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на орга-низмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренцию, симбиоз; ярусность рас-тительного сообщества; пищевые цепи и 

сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот 

углерода в биосфере; глобальные экологические проблемы; последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Карта «Заповедники и заказники 

России». Динамическое пособие «Типичные биоценозы». 

Лабораторные и практические работы 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 2. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
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местности. 4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

5. Решение экологических задач. 

6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов водоемов (полевая 

работа). 

7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных эко-логических проблем и путей их решения. 

Физическая культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» не задает жесткого 

объема содержания образования, не разделяет его по годам обучения и не 

связывает с конкретными педагогическими направлениями, технологиями и 

методиками. В таком представлении своего содержания программа не сковывает 

творческой инициативы авторов учебных программ, сохраняет для них широкие 

возможности в реализации своих взглядов и идей на построение учебного курса, в 

выборе собственных образовательных траекторий, инновационных форм и методов 

образовательного процесса. 

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» должен изучаться на 

межпредметной основе практически со всеми предметными областями среднего 

общего образования. 

 

Базовый уровень 

11 класс 

Раздел «Знания о физической культуре» 
Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Правовые основы физической культуры и спорта. 

Понятие о физической культуре личности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Способы регулирования нагрузок. 

Особенности урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. 

Основы организации двигательного режима. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
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индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт 

пауз (подвижных перемен).Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок) 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

Строевые упражнения. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Упражнения с предметами и без них. 

Подъем в упор силой, вис согнувшись, прогнувшись, сзади на перекладине 

(юноши). 

На параллельных брусьях: сгибание и разгибание рук в упоре, угол в упоре, стойка 

на плечах из седа ноги врозь; подъем разгибом до седа ноги врозь; соскок махом 

назад (юноши). 

На разновысоких брусьях: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком 

двух ног вис углом; равновесие на нижней; упор присев на одной ноге, соскок 

махом (девушки). 

Опорные прыжки: ноги врозь через коня в длину(юноши); прыжок углом через коня 

в длину(юноши); прыжок углом через коня в ширину(девушки). 

Акробатические элементы: длинный кувырок через препятствие, стойка на руках, 

кувырок назад через стойку на руках, переворот боком, прыжки в глубину. 

Комбинации из освоенных элементов. 

Лазанье по двум канатам без помощи ног. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Высокий и низкий старт. 

Стартовый разгон, бег на результат(различные дистанции). 

Эстафетный бег. 

Бег в равномерном и переменном темпе. 

Прыжки в длину с разбега. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание меча с разбега на дальность. 

Метание мяча на точность в горизонтальную и вертикальную ось. 

Броски набивного мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 
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Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. 

Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. 

Сдача норматива ГТО 

Упражнения  общеразвивающей  направленности. Общефизическая 

подготовка. 
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация движений, 

силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Волейбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации 

движений. 

Элементы футбола. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

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 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от 
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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, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы 

и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения 

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 особенностей 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; 

– 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; 
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– 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», 

«География», «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 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные 

ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 
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службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции 

на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. Демографическая ситуация в России. 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи. 

 Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

 

Основы проектирования 

 

11 класс 

Содержание курса 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования  

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект; технологические, социальные, экономические, 

волонтёрские, организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых 

источников и содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, 

биологии, физики, химии). 

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его 

отличие от других профессиональных занятий. 

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации. 

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое 

проектирование. 

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании обучающихся. 
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Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека. 

Раздел 1.9. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской 

деятельности: исследование, цель, задача, объект, предмет, метод и субъект 

исследования. 

Модуль 2. Самоопределение  

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта. 

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности. 

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом. 

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

Раздел 2.4. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования. 

Модуль 3. Замысел проекта  

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом. 

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта. 

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта. 

Раздел 3.4. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ. 

Модуль 4. Условия реализации проекта  

Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с 

понятиями разных предметных дисциплин. 

Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель. 

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: 

кредитование, бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые 

и долевые ценные бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг. 

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами. 

Модуль 5. Трудности реализации проекта  

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, 

утилизация. 

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления. 

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла. Сравнение 

проектных замыслов. 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ  

Раздел 6.1. Позиция эксперта. 

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами. 

Раздел 6.3. Начальный этап исследования и его экспертная оценка. 
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Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта  

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии. 

Раздел 7.2. Опросы как эффективный инструмент проектирования. 

Освоение понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная 

совокупность, выборка респондентов. 

Раздел 7.3. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. 

Освоение понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности 

продвижения проектов в социальных сетях. 

Раздел 7.4. Алгоритм создания и использования видеоролика для продвижения 

проекта. 

Раздел 7.5. Оформление и предъявление результатов проектной и исследовательской 

деятельности 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта  

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ 

исследований старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

Итоговое занятие проходит в форме научно-практической конференции.  

 

Элективный курс «Экономика» 

Экономика изучается в 11 классе 

Содержание  

Раздел 1.Экономическая наука.  Предмет и метод экономической науки. Блага. 

Ограниченность и ее роль в экономической 

науке. Неизбежность выбора. Понятия о КПВ. Альтернативные издержки. Понятие 

экономическая система. Типы экономических систем. Спрос. Величина спроса. 

Кривая спроса. Закон спроса. Заменяющие и дополнительные товары и услуги. 

Факторы, формирующие спрос. Эластичность спроса. Предложение. Величина 

предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы, формирующие 

предложение. Эластичность предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. 

Объем продаж. Выручка. Рыночный механизм. Рациональный потребитель. 

Полезность и потребительский выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Потребительский кредит. Доходы и расходы. Номинальные и реальные доходы. 

Индекс стоимости жизни. Сбережения. Потребительский кредит. 

Понятие производства в экономической теории. Факторы производства. Выручка и 

доход фирмы. Производственные, постоянные, переменные затраты. Общие, 

средние и предельные затраты Бухгалтерские и экономические, необратимые 

затраты. Система предпринимательства. Психологические аспекты 

предпринимательства. Типология Предпринимательской деятельности. 

Организационно-экономические формы бизнеса. Предприятие и его формы. Формы 

предпринимательства. Юридическое лицо. Источники инвестиций. Кредит. 

Структура финансового анализа. Рынок совершенной конкуренции. Основные 

признаки совершенной конкуренции. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. 
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Общая характеристика биржевой сделки и ее виды. Биржевые посредники: брокеры 

и дилеры. 

Товарная биржа, ее роль в экономике. Фондовая биржа. Игра на изменение курсов 

ценных бу- 

маг: “быки” и “медведи”. Страховые компании. Банки и их функции. Кредитные и 

депозитные операции банков. Механизм получения банковской прибыли. Простой и 

сложный проценты. 

Бюджет семьи. Источники доходов и расходов в семейном бюджете. 

Налогообложение семьи. Налоговая декларация. Случаи несостоятельности рынка. 

Внешние”+” и ”- “эффекты. Основные направления экономической деятельности 

государства. Механизмы социальной поддержки. 

Раздел 2. Государство и экономика.  

Задачи государства в рыночной экономике. Роль государства в обеспечении условий 

функционирования рынка. Права собственности и их защита. Антимонопольное 

регулирование. Государство и естественные монополии. Государственное 

вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. Другие формы защиты 

государством интересов экономических субъектов (потребителей, наемных 

работников, социально не защищенных граждан). Минимальный уровень оплаты 

труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 

Теневая экономика, причины ее возникновения.  Налоги. Виды налогов. Прямые 

налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную стоимость 

(НДС). Акцизы. Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 

Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное 

налогообложение. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 

государственного бюджета. Государственный долг. Макроэкономика и 

микроэкономика. Совокупный спрос. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Методика расчета ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и 

реальные показатели. Структура ВВП по источникам доходов и направлениям 

использования. Амортизация. Цели экономического роста.  

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

рост. Механизмы экономического роста. Темпы экономического роста. Порочный 

круг бедности.. Нулевой рост. Устойчивое развитие. Экономические циклы. Фазы 

экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление). Рынок труда и его 

особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда (демографические, 

социальные). Экономически активное население. Ставка заработной платы. 

Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к категории 

безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей 

силы. Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и 

индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту интересов работников. 

Забастовка. Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги.  
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Инфляция. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Государственная 

макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на совокупный 

спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 

политика. 

Государственные заказы. Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо 

внешней торговли. Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. 

Импортные пошлины (тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. Валюта. Валютные 

курсы. Валютный рынок.. Паритет покупательной способности. Валютные 

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция и ее 

основные этапы (таможенный союз, общий рынок, экономический союз). 

Международные экономические организации (Всемирный банк, Международный 

валютный фонд). 

 

Элективный курс «Избранные вопросы по математике» 

 

11 класс 

 

1. Задачи с экономическим содержанием. 

 2.Элементарные графики и статистическая обработка информации 

3.Уравнения и системы уравнений 

4.Математический анализ. Производная 

5.Геометрия 

Элективный курс «Разговорный английский». 

1. Особенности речевого поведения в Британии и в России. 

Характерные черты русскоязычного и англоязычного общения в контексте 

вежливости, выявление различий коммуникативного поведения британцев и 

русских, доминанты англоязычного и русскоязычного поведения, коммуникативные 

правила при межкультурном общении. 

2.  Начало и завершение беседы. 

Регламентация этапов англоязычного общения. 

Этапы англоязычной беседы: 

Opening feedforward Business Feedback closing 

Реплики реагирования при установлении коммуникативного контакта. Реплики 

реагирования при завершении коммуникативного контакта. Формулы приветствия и 

прощания, ответные реплики. Представление, приглашение. Характерные 

особенности некоторых фраз. Поздравления, пожелания. Оговорки – выражение 

опасения, извинения, уверения, оправдания.  “Ограничители сообщаемого",  

оправдания  Реплики ответа в некоторых ситуациях. 

3. Стратегия дистанцирования. 

Тактика смещения временного плана. 
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 Техника смещения в прошлое или будущее. 

Инструкции, распоряжения, приказы, вопросы личного характера, выражение 

намерения, предложения, просьбы:  Техника использования продолженного 

времени. Техника использования модальных глаголов в конструкциях условного 

наклонения. 

4. Стратегия намека.  

Тактика регуляции значимости высказывания.  Техника минимизации.  Техника 

снижения определенности. Тактика использования отрицания как намека. Техника 

прямого отрицания. Техника скрытого и двойного отрицания.  

5. Стратегия уклонения. 

Тактика уклонения от ответственности. 

Техника представления суждения как личного мнения. Техника представления 

суждения как обобщения.  Критическое мнение, совет, приказ, запрет, жалоба, 

извинение. Тактика смягчения вопросов. Техника смягчения прямых побудительных 

высказываний. Приказы, просьбы, пожелания, советы. Техника смягчения 

побуждений, представленных в форме вопроса.  

6. Стратегия коммуникативной поддержки собеседника. 

Тактика усиления эмоционального воздействия.  

 Техника интенсификации: благодарность, сочувствие, извинение, отказ, вежливый 

вопрос. Техника дополнительного воздействия (развернутой оценки и повторения). 

Развернутые комплименты, сочувствие, сожаление, восторженная оценка, 

хвалебные отзывы. Тактика подчеркнутого преувеличения.  Техника 

гиперболизации: приветствия, просьбы, вопросы. 

Техника двойного преувеличения: извинения, похвала, комплименты, неформальное 

“искреннее” отношение. 

7. Стратегия поддержания контакта. 

Small talk – big talk. Тематика общения, непрерывность коммуникативного контакта. 

Тактика развертывания односложных ответных реплик. 

Техника усиления согласия; техника смягчения отказа. Тактика заполнения пауз.  

Техника использования вопросов как “знаков внимания”: 

Техника использования заполнителей пауз. 

8. Подводя итоги 

Применение всех изученных техник в различных ситуациях общения.  

 

Элективный курс «Анализ художественных текстов» 

 

11 класс 

I. Введение  

Анализ как метод изучения литературного произведения. Ведущие принципы, пути, 

приёмы и этапы школьного анализа. Новая концепция ЕГЭ по литературе 

II. Анализ эпических эпизодов  

Основные подходы к анализу эпического произведения: 

- два основных этапа в анализе эпического произведения: подготовительный и 

творческий; 
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- определение и значение смысла названия произведения (семантика, символика, 

этимология); связь названия с произведениями других авторов (реминисценции, 

аллюзии, ассоциации); 

- раскрыть идейный замысел произведения – значит осмыслить произведение в 

целом; тенденциозность произведения; 

- проблематика (совокупность проблем  (вопросов) нравственных, социальных, 

философских, политических, семейно-бытовых, религиозных и т.д.)  произведения, 

связь проблематики с мировоззрением писателя, особенностями его творческого 

метода; значимость проблематики, на каком материале она подаётся, в каком 

конфликте, сюжете  реализуется; 

- характер конфликта, аргументация, анализ развития конфликта в сюжете 

произведения; 

- фабула эпического произведения, её учёт при анализе; анализ структуры 

сюжетных линий (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,   развязка, 

эпилог); в несюжетные элементы, их роль в эпическом произведении; 

- композиционное своеобразие, особые композиционные приёмы, состав   

произведения, соотношение частей, роль в несюжетных элементов; 

- анализ образа рассказчика, особенности речевой манеры, отношения к  

изображаемому; система персонажей , приёмы и средства создания  персонажей 

(имя, прототип, портрет, авторская характеристика,  характеристика другими 

действующими лицами, сопоставление, 

 сравнение,  действия и поступки персонажей, интерьер, пейзаж, речь, монолог, 

внутренний монолог, диалог); 

- художественное время, его соотношение с историческим, природным;  

художественное пространство как место действия, приёмы создания образа  города, 

деревни, дома, пространство как реальное или условное, замкнутое  или открытое; 

- выявление авторской позиции (понимание жизни и выражение отношения к ней; 

прямые и косвенные формы её выражения; выбор места действия, подбор 

персонажей, их сопоставление и пр. – тоже формы выражения авторской позиции; 

- формы психологизма: авторский психологический комментарий, «диалектика 

души» персонажа, сон, пейзаж, портрет и т. д.; 

- пафос как одно из средств выражения авторской позиции; виды пафоса: 

героический, драматический, трагический, романтический, сентиментальный, 

комический, иронический, сатирический и пр.; 

 - своеобразие авторского стиля, стилевые элементы, стилистические особенности. 

Обучение видам анализа эпического произведения (занятия – практикумы) 

Общие рекомендации к анализу фрагмента эпического произведения:    

- смысл названия  произведения;       

- идейный  смысл произведения;       

- главная  тема  и  частные темы (мотивы);     

- проблематика;         

- характер  конфликта  произведения;      

- сюжет  (фабула) произведения, структура  сюжетных линий,                             - 

внесюжетные    элементы; 
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- композиционное своеобразие;       

- система  персонажей, приёмы  и  средства  создания персонажей; 

- художественное  время  и  художественное   пространство;  

- авторская  позиция  и  способы  её  выражения;    

- психологизм (изображение внутреннего мира персонажа);  

- пафос (эмоциональный тон повествования);    

- анализ  стиля.         

 Виды  анализа  прозаических  произведений: 

 - сочинение – рецензия;       

 - сочинение – анализ  эпизода;      

 - эссе  как  вид  творческой  работы;     

 - реферат  и  исследовательская  работа.     

Анализ эпизодов из произведений И.А.Бунина, А.И.Куприна, А.М.Горького, 

М.А.Булгакова, М.А.Шолохова, Б.Л.Пастернака и др. 

III. Анализ поэтических текстов  

Особенности, типы, способы анализа поэтического текста: 

-основные типы тем сочинений по лирике: сквозная тема, тема по лирике одного 

автора;  анализ одного лирического произведения; 

- основные критерии анализа стихотворения: восприятие, истолкование,  оценка;  

- место, время, история создания, черновые варианты произведения; история   жизни 

и творчества автора  разбираемого произведения, его   мировоззрение; 

- тематическая классификация лирики, традиционные для лирики темы,  правила 

определения ведущей темы; 

- связь сюжета с событием, особенности лирического сюжета, деликатность 

прикосновения к лирическому сюжету; 

- определение проблематики стихотворения, её осмысление, умение видеть и 

формулировать проблему, организующую поэтическую мысль; 

- содержание и границы понятий «лирический герой», способы его раскрытия; 

- связь эмоционального содержания с переживаниями лирического героя; 

- связь жанровой формы стихотворения с его содержанием, совмещение  нескольких 

жанров новаторские изменения  традиционных жанров; 

- строфа – один из способов создания ритма, придания стихотворению 

композиционной целостности, смысловой законченности; 

- образ как обобщение действительности, способ раскрытия в единичном  

закономерного, вечного, концентрации существенных для автора сторон жизни; 

- своеобразие поэтического языка текста стихотворения, раскрытие  особенностей 

поэтической манеры автора; 

- тропы и стилистические фигуры как средство для достижения эффекта особой  

выразительности; 

- особенности синтаксического строения стихотворения художественного текста; их 

связь с мелодией стиха, с передачей настроения, с заострением поэтической мысли; 

- звукопись как один из видов инструментовки стиха, система звуковых повторов с 

целью создания особого  эффекта соответствия фонетического состава фразы 

изображённой картине; 
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- искусство стихосложения по определённым правилам, выработанным на основе 

языка данного народа и практики поэтов;  

- особая роль рифмы в стихотворении, создание мелодии стиха с помощью ритма. 

Практические занятия с целью закрепления  знаний  по анализу поэтического 

текста. 

О планах, схемах, алгоритмах разбора стихотворения. Содержание и форма 

лирического произведения.  

- ведущая  тема;         

- лирический  сюжет;        

- проблемы;         

- композиция  стихотворения;       

- лирический  герой;        

- преобладающее  настроение, его  изменение;    

- жанр;          

- строфа;          

- основные  образы;        

- лексика;          

- изобразительные  средства иносказания;    

- поэтический  синтаксис;       

- звукопись;         

- стихотворный  размер;       

- ритм  и  рифма, способы  рифмовки.  

Анализ стихотворений И.А.Бунина, А.А.Блока, С.А.Есенина, А.А.Ахматовой, 

М.И.Цветаевой, А.Т.Твардовского, Н.Н.Благова и др. 

IY. Анализ драматических произведений. 

Особенности драмы как рода литературы.  

Анализ драматических произведений 

Время создания произведения, история замысла, краткая характеристика эпохи.  

Связь пьесы с каким-либо литературным направлением или  культурной эпохой 

(античностью, Возрождением, классицизмом, Просвещением, 

сентиментализмом, романтизмом, критическим реализмом, символизмом и 

т.д.). Как проявились в произведении черты этого направления?
1
  

Вид и жанр драматургического произведения: трагедия, комедия (нравов, 

характеров, положений, плаща и шпаги; сатирическая, бытовая, лирическая, 

буффонада и т.д.), драма (социальная, бытовая, философская и т.д.), водевиль, 

фарс и пр. Значение этих терминов уточните по справочной литературе.  

Специфика организации действия драмы: разделенность на действия, сцены, 

акты, явления и т.д. Авторские оригинальные компоненты драмы (например, 

"сны" вместо актов или действий в драме М.Булгакова "Бег").  

Афиша пьесы (действующие лица). Особенности имен (например, "говорящие" 

имена). Главные, второстепенные и внесценические персонажи.  

Особенности драматургического конфликта: трагический, комический, 



247 

Программа - 03 

драматический; социальный, бытовой, философский и т.д.  

Особенности драматургического действия: внешнее - внутреннее; "на сцене" - "за 

сценой", динамическое (активно развивается) - статическое и т.д.  

Особенности композиции пьесы. Наличие и специфика основных элементов: 

экспозиции, нарастания эмоционального напряжения, конфликта и его 

разрешения, нового возрастания эмоционального напряжения, кульминаций и 

т.д. Как связаны между собой все "острые точки" (особо эмоциональные 

сцены) произведения? Какова композиция отдельных компонентов пьесы 

(актов, действий, явлений)? Здесь нужно назвать конкретные эпизоды, 

являющиеся этими "острыми очками" действия.  

Специфика создания диалога в пьесе. Особенности звучания темы каждого 

персонажа в диалогах и монологах. (Краткий анализ диалогической 

композиции одного эпизода по вашему выбору).  

Тематика пьесы. Ведущие темы. Ключевые эпизоды (сцены, явления), 

помогающие раскрыть тематику произведения.  

Проблематика произведения. Ведущие проблемы и ключевые эпизоды (сцены, 

явления), в которых проблемы особенно остро заявлены. Авторское видение 

решения поставленных проблем.  

Специфика авторских ремарок, поясняющих: действия персонажей (игру 

актеров); обстановку на сцене, костюмы и декорации; настроение и идею 

сцены или явления. Специфика авторской позиции, выраженной посредством 

ремарок. Смысл названия пьесы.  

Анализ сценических эпизодов из произведений. 

Анализ сценических эпизодов из произведений А.М.Горького, А.В.Вампилова, 

В.Розова и др. 

Анализ литературно-критических статей  

Литературная критика 20 века. Анализ литературно-критических статей 

Д.С.Лихачёва и др. Конспектирование статей. 

 

Элективный курс «Правописание и культура речи» 

Тема 1. Повторение пройденного в 5-9 классах. 

Единицы языка. Слово и предложение. Предложение, его строение. 

Пунктуация в предложении. Предложение и текст.  

Тема 2. Язык и письмо. 

Две формы существования русского языка (устная и письменная). Русское 

письмо и русская орфография. Правописная и речевая грамотность. Русская 

орфография в историческом развитии.  

Тема 3. Орфография. 

Принципы русской орфографии. Типы и виды орфограмм. Части речи. 

Орфограммы. Гласные и согласные буквы-орфограммы в разных морфемах. 

Слитные и раздельные написания в разных частях речи. Правила переноса.  

Тема 4. Повторение и систематизация пройденного. 
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Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания МОУ Крестовогородищенской средней школы имени 

Героя Советского союза М.Ф. Вахрамеева (далее - Программа) разработана с учётом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа воспитания: 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

Программа воспитания обучающихся МОУ Крестовогородищенской средней 

школы имени Героя Советского союза М.Ф. Вахрамеева направлена на развитие 

личности, создание условий для самоопредеоления и социализации обучающегося 

на основе социокультурных духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

государства. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС НОО, ООО, СОО: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; 
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готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное  

участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

. Целевой раздел. 

. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 



250 

Программа - 03 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

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

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  
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приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО.  

130.2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и 

с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в том числе в части:  

. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и 



252 

Программа - 03 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 

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

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 
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качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, 

воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального 

исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 

ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан; 
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осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, 

памятникам народов, проживающих в родной стране – России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 
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религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
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понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 

демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, 

трудовые достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства Российской Федерации; 
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выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры 

на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в 

том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; 

выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 
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развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации. 

.Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

школы, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад 

способствует формированию ценностей воспитания, разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Крестовогородищенская 

средняя школа имени Героя Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева 

Чердаклинского района Ульяновской области (далее школа) — это школа 

с.Крестово-Городище, расположена по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 

район с.Крестово-Городище ул.Ленина д.6.  

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. 

Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых 

лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, 

отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и её репутацию 

в окружающем образовательном пространстве, социуме. 

Наша школа - это открытая социально-педагогическая система, которая 

успешно действует при взаимодействии всех участников образовательного процесса 

как равноправных партнеров, которые стремятся к межличностному общению, 

широкому социальному сотрудничеству, создавая определенный уклад школьной 

жизни, способствующий формированию личности школьника – с набором 

компетентностей, определенных новыми образовательными стандартами.  
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Ядром школьной жизни является система ценностей, обеспечивающая 

объединение всех направлений деятельности школы, всех образовательных 

процессов вокруг решения главной задачи – образование человека, переход от 

непосредственного воздействия на человека к формированию среды, в которой 

обучающиеся и педагоги реализуются как личности.  

Базовыми принципами формирования уклада школьной жизни являются: 

 1) личностная ориентация образования (обеспечивает формирование и 

развитие личностных особенностей субъектов образования);  

2) субъектность (обеспечивает возможность организации педагогического 

взаимодействия в формате «Человек созидает Человека»; 

 3) совместная деятельность (сотрудничество и сотворчество обучающихся, 

педагогов и родителей);  

4) целостность образовательного процесса (взаимосвязь локальных 

проявлений педагогического целеполагания);  

5) вариативность (сочетание инвариантных требований к содержанию 

образования с индивидуальным подходом к каждому школьнику); 

 6) открытость содержания образования (обеспечение гармоничного 

взаимодополнения воспитательных усилий различных социальных институтов 

общества).  

Основные характеристики: 

Школа основана в 1969 году. Сегодня в ней обучается 134 ученика, 11 

классов. В школе работают 26 педагогов.  

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого проекта 

«Образование» .В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» , получили оборудование для развития школьного клубного 

движения по программе субсидий.    В нашей школе имеется краеведческий музей 

под руководством Лифанова В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История 
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школы», «Односельчане в годы войны», Духовный уголок, где представлены 

многочисленные экспонаты и оформлены стенды. 

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 300 

медалей на областных, всероссийских и международных филателистических 

выставках (Руководитель Лифанов В.В.). 

Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с заместителем 

председателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-Елисеевой Е.А., 

которая помогает, развивает и поддерживает нашу школу. Под руководством 

Мигуновой Н.П. в школе имеется музей Олимпийского Мишки, фундамент 

которого, заложила директор государственного музея спорта, член общественной 

палаты РФ, наставник и неофициальный куратор школы Елена Александровна 

Истягина-Елисеева. Благодаря ее помощи и поддержке создали Музей 

Олимпийского Мишки и активно развивается спорт на селе. 

Школа тесно взаимодействует с родителями обучающихся, тем самым 

осуществляется эффективное достижения цели воспитания. Общешкольный 

родительский совет, участвует в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации детей.  Большая помощь со стороны 

родителей осуществляется в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий.  

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

.Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях. 

. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в 

рамках основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям 

реализации образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная 

деятельность и другое). Раздел можно дополнить описанием дополнительных 

(вариативных) модулей, если такая деятельность реализуется в 

общеобразовательной организации (дополнительное образование, детские 
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общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, добровольческая 

деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, наставничество), а 

также описанием иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

 

Модуль «Урочная деятельность». 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат 

единой цели: целостному развитию личности школьника. 

Реализация воспитательного потенциала содержания учебных программ 

достигается при условии: 

решения воспитательных задач в ходе каждого урока в единстве с задачами 

обучения и развития личности школьника; 

целенаправленного отбора содержания учебного материала, представляющего 

ученикам образцы подлинной нравственности; 

использования современных образовательных технологий; 

организации самостоятельной творческой исследовательской деятельности 

учащихся на уроке и во внеурочное время. 

Как правило, большинство современных образовательных технологий 

предполагают организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных 

уровнях познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
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Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации        их        познавательной 

деятельности 

Поручение; 

просьба учителя; 

поддержка; 

поощрение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

- Правила поведения на уроке; 

соблюдение техники 

безопасности в специальных 

кабинетах; 

установка в начале

 урока; 

«Услышим друг друга при 

ответе на уроке» 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией 

Инициирование обсуждения 

учебной проблемы; 

высказывание

 обучающимися своего мнения; 

выработка своего к

 ней 

отношения 
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Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения,  проявления 

человеколюбия   и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы обучающихся: 

дискуссии, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповая работа или работа в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми 

Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию  позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

Интеллектуальные, деловые, 

ситуационные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; 

Игровые процедуры на уроке 

Организация шефства, 

наставничества мотивированных и 

эрудированных 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 
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обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками,

 дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Возможность приобретения навыка 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и 

оформления собственных идей, 

 навыка уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, 

характера и жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система 

определенно ориентированных поступков, возрастает значимость функции 

самоконтроля, которая срабатывает в различных по типу проблемных ситуациях. 

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных 

знаний, усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в 

единую картину мира, познание философского смысла явлений. Как правило, 

интерес к учению (к его содержанию и процессу) повышается, так как включаются 

мотивы самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место 

сочетание и взаимопроникновение широких социальных и познавательных мотивов. 

Ярко выражена произвольная мотивация, так как хорошо осознаются причины 

отношения к учебе. Старшеклассники уже готовы к самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей 

повышения качества преподавания. 
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К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение 

к учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном 

процессе их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, 

дискуссии и объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и 

роль учителя: он выступает уже скорее как консультант по предмету. Но 

воспитательные аспекты преподавания предметов остаются. 

 

Предметные области Реализация программы воспитания 

Русский язык и 

литература 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважение к своему народу, чувства 

 ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение 

государственных символов. 

Родной язык и

 родная литература 

Воспитание уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее своего 

народа 

Иностранные языки Воспитание толерантного сознание и поведения 

в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
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Математика и 

информатика 

Развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения - 

самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное 

направление образования. 

Общественные науки Воспитание личности с активной гражданской 

позицией, 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; 

готового к служению Отечеству, его защите; 

с ответственным отношением к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

Естественные науки Воспитание личностных качеств к

 готовности и 

способности к самостоятельной

 информационно- 
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 познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников. 

Физическая  

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти" 

Воспитание, принятие и реализация 

ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании,

 занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через : 

вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, получить опыт участия в делах; 

формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 
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поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования происходит в рамках 

следующих направлений, выбранных школьниками: 

социально- гуманитарное: курсы внеурочной деятельности:  «Разговор 

о важном», «Россия-мои горизонты». 

Дополнительное образование в Центре «Точка роста» 

Туристско-краеведческая направленность: 

«Школа безопасности»,  

«Краеведение»,  

«Музейное дело» 

Техническая направленность: 

«Промышленный дизайн» 

«Компьютерная графика» 

 

Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
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трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, сплочение и 

командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями. Празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями; 
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поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, успеваемости); 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, анализ успехов и неудач; 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 
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помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Основные школьные дела». 

Для реализации воспитательного потенциала основных школьных дел в 

школе используются следующие формы работы: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу и социума акции:   

«Ветеран живет рядом», «Обелиск»,   «Подарок   детскому саду»,   «Подарок   

защитнику отечества»,» Письмо солдату», «Окна Победы», «Покормите птиц 

зимой!», «Каждой  пичужке по кормушке», Бессмертный полк и т.д.; 

конкурсы правовой, патриотической и краеведческой направленности; 

конкурс «Майские звезды», военно- патриотические игры «Зарница», участие 

в районном конкурсе «Когда поют мальчишки», Пост №1, Марш Победы, 

слет младших школьников, лидерские конкурсы, правовая игра «Выборы 

председателя Совета обучающихся», «Выборы президента школы»; 

проведение Единого Дня безопасности встречи родителей и обучающихся, с 

представителями КДН и ЗП, ПДН); 
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духовно-нравственном направлении: Епархиальный конкурс «Красота 

Божьего Мира», Епархиальный конкурс «Рождество приходит в каждый 

дом», День православной молодёжи, День православной книги, 

Рождественская неделя милосердия, День православной письменности, 

фестиваль «Духовные источники моей малой родины», встречи с 

писателями, поэтами Ульяновской области и т.д. 

спортивно-оздоровительная деятельность: Кросс Нации, районные 

соревнования "Вперед мальчишки", Лыжня России, , спортивный клуб 

«Чемпионы», спартакиады, участие в областных соревнованиях по 

спортивному туризму, участие в районных турслетах. 

досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, 

конкурсные программы ко Дню матери, Дню бабушек и дедушек, 

Масленица, новогодние утренники и вечера, «23+8», День учителя, 

выпускные вечера, юбилей школы, экскурсии в школьном музее и т.п. 

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все классы школы: 

День Учителя, праздники, концерты, конкурсные программы в 

Новогодние праздники, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «День знаний», 

«Последний звонок» и др.; 

-предметные недели, олимпиады; 

-День науки. Защита исследовательских проектов; духовно-

нравственное направление: День православной книги, День православной 

молодёжи, Масленица, ярмарка в масленичную неделю, день славянской 

письменности и культуры, дни 

Военно-спортивные состязания; спортивные соревнования, 

спартакиады; туристические походы, патриотические походы; школьный 

турнир по шашкам и шахматам;  
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- экологическое направление: акция: «Трудовой десант на берегу 

Волги», участие в субботниках по благоустройству территории школы, 

сельского парка, посадка кустарников, деревьев, уборка урожая на 

пришкольном участке и т.д.; 

профилактические мероприятия: Информационная безопасность детей 

и подростков, «Память Беслана», акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», акция «Красный тюльпан»; акция «Меняем сигарету на 

конфету»; выступление агидбригады «Скажем наркотикам: «Нет!» 

мероприятие «Внимание – Дети!», по безопасности ПДД; всемирный день 

борьбы со СПИДом, беседы «Формула здоровья», беседы о пожарной 

безопасности, профилактика инфекционных заболеваний. «Профилактика 

простудных заболеваний», «Влияние алкоголя на организм человека. 

Социальные последствия употребления алкоголя». Беседа с инспектором 

ГИБДД по правилам дорожного движения во время летних каникул, 

профилактика Covid – 19 и т.д. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
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наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

профилактические беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за часть общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия». 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, на предприятие, природу и др. 

литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 
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 «Организация предметно-пространственной среды». 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической 

среды предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории России, исторической символики регионов на 

специальных стендах с исторической информацией гражданско- 

патриотической направленности; 

карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

художественные    изображения     (символические,     живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, 

региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

«места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 
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патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.п.; 

размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- 

рекреационных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны 

активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 

вместе с обучающимся в своих классах; 

событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)». 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 
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которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

В школе действует Родительский совет. 

Родительский совет (законных представителей) – коллегиальный орган 

управления, создаваемый с целью учёта мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам управления школой и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Деятельность Родительского совета (законных представителей) 

регулируют федеральное законодательство и законодательство Ульяновской 

области, Устав школы, Положение о Родительском совете (законных 

представителей). 

Структура, порядок формирования. Родительский совет (законных 

представителей) избирается из числа представителей родителей (законных 

представителей) каждого класса. С правом решающего голоса в состав 

Родительского совета (законных представителей) входит представитель 

руководства Учреждения. 

Срок полномочий. Родительский совет (законных представителей) 

избирается сроком на один год. Заседания Совета родителей (законных 

представителей) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в четверть. 

Компетенция. Родительский совет (законных представителей) имеет 

право участвовать в решении вопросов по организации и совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Родительский совет (законных представителей) осуществляет помощь 

школе: в привлечении родителей (законных представителей) к 

непосредственному участию в воспитательной работе с обучающимися во 

внеурочное время; в работе по профориентации обучающихся; в организации 

и проведении собраний, лекций, бесед для родителей (законных 

представителей) по обмену опытом в вопросах воспитания и обучения детей. 
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Родительский совет (законных представителей) имеет право: вносить 

предложения руководству школы, коллегиальным органам управления и 

получать информацию о результатах их рассмотрения; выносить 

благодарность родителям (законным представителям) обучающихся за 

активную работу в Совете родителей (законных представителей), оказание 

помощи в проведении мероприятий и т.д. 

Родительский совет (законных представителей) не вправе выступать от 

имени школы и представлять его интересы в органах власти и управления, 

организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

В каждом классе избирается родительский комитет. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

школе осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

на групповом уровне: 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

на индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением 

и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

130.3.2.10. Модуль «Самоуправление». 

Совет обучающихся – коллегиальный орган управления МОУ 

Крестовогородищенской СШ формируемый по инициативе обучающихся с 

целью учета мнения обучающихся по вопросам управления и при принятии 
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локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 

обучающихся. 

Деятельность Совета обучающихся регламентируют: Федеральный 

закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письмо 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № ВК-264/09 «О 

методических рекомендациях о создании деятельности советов обучающихся 

в образовательных организациях», Устав школы. 

Структура, порядок формирования Совета обучающихся. 

Состав Совета формируется из числа обучающихся путем прямых 

выборов из числа выдвинутых кандидатов, достигших возраста 14 лет. С 

правом решающего голоса в состав Совета обучающихся обязательно входит 

представитель руководства школы. С правом совещательного голоса или без 

такового права в состав Совета обучающихся могут входить педагогические 

работники. 

Срок полномочий. Совет обучающихся формируется на выборной 

основе сроком на 1 год. 

Организационной   формой   работы   Совета   обучающихся      

являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания проводятся: по инициативе председателя 

Совета обучающихся класса или Совета обучающихся школы; по инициативе 

руководителя школы; по заявлению членов совета, подписанному не менее 

чем половиной списочного состава совета. 

Компетенция Совета обучающихся: 

участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

подготовка предложений директору школы по оптимизации 

образовательной деятельности, организации досуга и быта обучающихся, о 

проведении мероприятий в школе, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 
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участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся 

за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся 

класса и общественной жизни школы; 

содействие в реализации общественно значимых молодежных 

инициатив; 

содействие в проведении работы с обучающимися по выполнению 

требований правил внутреннего распорядка школы и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

Выступление от имени школы. Совет обучающихся не вправе 

выступать от имени школы и представлять его интересы в органах власти и 

управления, организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Порядок принятия решений. Заседания Совета обучающихся являются 

правомочными, если в них принимают участие не менее половины от общего 

числа членов совета. 

Решения Совета обучающихся принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании и имеющих право голоса. 

При равном количестве голосов решающим является голос председателя. 

Заседания Совета обучающихся оформляются протоколами. 

Детское самоуправление в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

- сектор образования; 

сектор культуры; 

сектор спорта и ЗОЖ; 

сектор милосердия; 

сектор информации и печати. 

130.3.2.11. Модуль «Профилактика и безопасность». 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасности и 

комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в общеобразовательной организации и в социокультурном окружении 

с педагогами, родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской 

обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 
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самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- 

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной 

организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети- мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

130.3.2.12. Модуль «Социальное партнёрство». 

Школа взаимодействует с общественными организациями: 

- Крестовогородищенский СДК 

- ОГБУ ДО «Центр «Алые паруса»» 

- Храм Рождества Христова с.Крестово-Городище 

- Чердаклинская районная библиотека 

- ЦДОд Чердаклинский  

Взаимодействие с данными организациями создают достаточные 

условия для духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и 

полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В школе проводятся совместные мероприятия: 

Смотр строя и песни; 

-«Когда поют мальчишки» и др. 



283 

Программа - 03 

- акции 

- концерты 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная 

реализация следующих этапов: 

моделирование администрацией школы с привлечением учеников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды); 

проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования и другими субъектами); 

осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами; 

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное 

лидерство); 
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стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников. 

Модуль «Профориентация». 

Совместная деятельность   педагогов   и   школьников   по   

направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и вне профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
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посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков, просмотр видеороликов; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии проходит в рамках месячника 

по профориентации «Мир профессий», «Современные профессии» и др.; 

организуются встречи с представителями вузов, ССУЗов, в том числе в 

онлайн-формате; ребята принимают участие в Днях открытых дверей 

учебных заведений Ульяновской области. 

130.3.2.14.Важнейшим звеном воспитания и обучения является 

школьный историко-краеведческий музей. Он предоставляет широкие 

возможности для использования его экспонатов в учебно-воспитательном 

процессе – в ходе учебных, факультативных и внеурочных занятий. В 

течение многих лет велась совместная с детьми, учителями, родителями 

работа по сбору материала, оформлению музейных залов.  

Музей формирует и развивает у обучающихся школы познавательных 

и творческих способностей, коммуникативных навыков, знакомство с миром 

народной культуры, народными обычаями и традициями, ремеслами и 
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народными промыслами является необходимым условием их успешной 

социализации и адаптации в системе общественных отношений. 

Программа деятельности музея носит инновационный характер, 

поскольку рассматривает музей и школу как единое социализирующее 

пространство, создавая дополнительные возможности для воспитания 

учащихся. 

Музейно-педагогическая деятельность способствует формированию у 

детей исследовательских навыков, художественного восприятия 

действительности, развитию способности ориентироваться в мире 

современных общественных ценностей через приобщение к культурным 

ценностям прошлого, практических умений. 

Деятельность музея осуществляется по следующим направлениям: 

комплектование, в рамках которого происходит сбор авторских работ 

учащихся по разным видам ремесел (кружево, вышивка, столярные изделия), 

оформление альбомов, файлов: (технологические процессы по изготовлению 

изделий по народно-художественному промыслу, выставки, встречи с 

мастерами), составление тематического плана экскурсий в музее. 

фондовая работа предполагает ведение инвентарной книги, создание 

картотеки учёта и хранения музейных экспонатов, проведение 

реставрационных работ предметов домашнего обихода. Подлинные 

материалы в экспозиции защищены от механических повреждений, 

загрязнения, сырости, выцветания; 

научно-исследовательская деятельность предполагает написание 

рефератов. 

экспозиционная работа предусматривает оформление стендов, витрин, 

экспозиционных залов. Экспозиционная работа в музее осуществляется по 

годовому и перспективному планам; 

экскурсионная деятельность осуществляется по двум основным 

направлениям: организация экскурсий для учащихся школы и проведение 

экскурсий для гостей школы. Экскурсионно-массовая работа – один из 



287 

Программа - 03 

ведущих видов деятельности в Музее. Идейное содержание экскурсий, 

стройность изложения материала, степень использования экспонатов 

соответствуют требованиям музейно-педагогической деятельности. 

В Музее проводятся и другие виды экскурсионно-массовой, 

воспитательной работы: тематические вечера, встречи, устройство 

передвижных выставок, музейные уроки (русский язык, литература, история, 

изоискусство, музыка, технология), проведённые в Музее, характерны тем, 

что дают богатую пищу для размышлений и раздумий, дети «погружаются» в 

историческое прошлое родного села, края. 

Высокий потенциал музея способствует решению сложных задач по 

сохранению и дальнейшему развитию народных традиций. Музей 

располагает интересными коллекциями, собранными самими детьми, 

педагогами, жителями села. Постоянно пополняется новыми экспонатами. 

Музей эффективно использует все свои функции, связанные с планомерной, 

систематической научно-исследовательской работой, способствующей 

воспитанию поколения на высоких образцах духовной нравственности 

русского и других народов, проживающих на территории 

Крестовогородищенского поселения. 

Модуль  «Духовно- нравственное воспитание» 

Формирование морального облика протекает в процессе многогранной 

деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отношениях, в 

которые они вступают в различных ситуациях со своими сверстниками, с 

детьми моложе себя и с взрослыми. Предполагается, что духовно- 

нравственное воспитание сельских школьников формируется, помимо 

прочего, и под влиянием образовательно-воспитательной среды социума, где 

осуществляется и «культурная деятельность» (овладение народными 

промыслами, работа с фольклорным и краеведческим материалом, 

подготовка и проведение календарных праздников и проч.) 

В результате духовно-нравственного воспитания обучающихся 

обеспечивается достижение обучающимися: 
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воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что 

достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его 

социальных компетенций и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательная работа по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся планируется достижение следующих 

результатов: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; элементарные 

представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; соответствующие возрастному 
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развитию представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

соответствующие возрастному развитию представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; нравственно- этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; уважительное отношение к традиционным 

религиям; неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 

традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; ценностное и 

творческое отношение к учебному труду; элементарные представления о 

различных профессиях; соответствующие возрасту навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; индивидуальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; потребности и 

индивидуальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; мотивация к 
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самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; идивидуальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека  

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; 

индивидуальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; личный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; личный опыт 

участия в экологических инициативах, проектах. 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): умения видеть красоту в окружающем мире; умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; элементарные представления об 

эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; опыт 

эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, формирование потребности и 
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умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к 

реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Воспитание в детских общественных объединениях школы 

осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-популяризацию деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении; 

-участие членов детского общественного движения в волонтерском 

школьном движении, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

На базе МОУ Крестовогородищенской СШ действуют следующие 

детские общественные объединения: «РДШ», «Движение первых», «Орлята 

России, волонтерский отряд «Лучики». В нашей школе уделяется большое 

внимание патриотическому воспитанию обучающихся. Оно реализуется в 

рамках Российского движения школьников (РДШ) через музейное 

краеведение. 

Работа в школе направлена на: 

формирование у обучающихся базовых национальных ценностей: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, ценность 

религиозной культуры; 
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изучение и осмысление истории национальной культуры, истории 

русского казачества и боевого искусства, основ религиозной культуры; 

овладеть навыками здорового образа жизни, начальной военной 

подготовки, коммуникативной культуры; 

умениями оценивать и сознательно выстраивать отношения к себе, 

другим людям, обществу. 

. Модуль «Школьный лагерь» 

Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться как 

уникальная личность… Лагерь – это большая, умная Игра, которая помогает 

детям радоваться жизни, праздновать жизнь практически ежечасно" (Доктор 

педагогических наук, профессор ЛГПУ С.А.Шмаков).  

Лагерь с дневным пребыванием детей, является формой организации 

свободного времени детей, так и пространством для привития 

художественно-эстетической культуры, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения творческой активности. Целью данного модуля является 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга обучающихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала через включение их в коллективную, 

творческую и общественно-полезную деятельность. Приоритетной задачей 

данного модуля является воспитание: развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовывать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. В процессе активного включения в реализацию 

данного модуля у каждого его участника будет возможность проявить себя с 

самой яркой, «сильной» стороны своей личности, реализоваться в 

творческой, познавательной, организаторской, трудовой и других видах 

деятельности; пережить положительные эмоции и успех; удовлетворить 

дефицит общения со сверстниками и взрослыми; продуктивно организовать 

свой досуг и друзей; переживать удовлетворение от взаимодействия с 
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другими людьми, возможности делать что-то для них, почувствовать себя 

нужным, полезным; проявить свои лучшие качества, обрести уверенность в 

своих силах, поступках. Модуль по своей направленности является 

комплексным, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря, и состоит из следующих блоков: художественно-

творческий, физкультурно-оздоровительный, эколого-трудовой, кружковой, 

познавательный, досуговый, патриотический. Ожидаемые результаты: 

личность, способная к свободному созидательному труду, социально - 

активная личность, физически и психически здоровая, обладающая духовно-

нравственными качествами. Развитое чувство прекрасного. Умение найти 

себя в творчестве. Организация среды, предоставляющей ребенку 

возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

Кадровый состав представлен: заместителем директора по 

воспитательной работе, заместителем директора по учебной работе, 

педагогом-психологом, старшей вожатой, руководителем школьного 

методического объединения классных руководителей, педагог-логопед, 

социальный педагог.  

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-устав https://shkolakrestovogorodishhenskaya-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1  

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности  

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности:  

https://shkolakrestovogorodishhenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1
https://shkolakrestovogorodishhenskaya-r73.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических 
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приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 
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привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности : индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации 

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чём-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
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Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне среднего общего образования, установленными 

ФГОС СОО. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
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распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с

 другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных

 руководителей или      педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки воспитывающей предметно-пространственной 

среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

внешкольных мероприятий; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

работы школьных медиа; 

работы школьного музея (музеев); 

добровольческой деятельности обучающихся; 

работы школьных спортивных клубов 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются 
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и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

 

 

II.4.  Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего 

общего образования преемственно связана с программой коррекционной 

работы на уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов. 
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II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Определяющие принципы:  
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Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от основного общего 

образования к среднему (полному) общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего общего 

образования, необходимых учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка.          Непрерывность.  Принцип гарантирует 

ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

 II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов 
Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  
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— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. Диагностическое направление 

коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-

предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, 

логопед).  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, 

основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающая работа включает: — реализацию 

комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

 — выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 — коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования;   

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 
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 — формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

 — развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

 — формирование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, логопедом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти 

программы создаются на дискретные, более короткие сроки (полугодие, 

год), чем весь уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. 

Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и 

гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во внеурочной. 

деятельности.  

Учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-

педагогического консилиума организации, методических объединений. 

Консультативная работа включает:  
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 — консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 — консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных 

условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их 

развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей 

обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами 

и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работы осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

педагог может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями. Работа с педагогами касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога со школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у школьников проблем — академических и 

личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми 

образовательными потребностями , а также в психологической подготовке и 

сдаче ЕГЭ,  
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– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с 

подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со школьной 

администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, 

их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

Информационно-просветительское направление работы 
способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности 

учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса —учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям  

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами включены  

следующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, педагог дефектолог 

В МОУ Крестовогородищенской СШ ПКР есть нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, сформирован состав обучающихся с 

ОВЗ, их особые образовательные потребности; сопоставлены результаты 

обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создан и 

постоянно  дополняется фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 

объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками 

с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного 

психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого- социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами школы (педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) 

является одним из условий успешности комплексного сопровождения и 

поддержки подростков. 
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный  педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 

специалистами школы, с педагогами класса, в случае необходимости – с 

медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников 

к прохождению итоговой аттестации, профессиональному 

самоопределению.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- 

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель 

– уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им 

помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 
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составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, логопед, социальный педагог, 

дефектолог и зам.директора по УР. Родители уведомляются о проведении 

ППк. 

Психолого- педагогический консилиум организации собирается не 

реже одного раза в полугодие. На заседаниях консилиума проводится 

комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 

общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение  имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании полугодия и учебного года с целью 

мониторинга динамики школьника и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную 

программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-

методических, материально-технических, информационных. 
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II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии 

педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: (логопеда, психологов, 

дефектолога) внутри организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  

(в том числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии 

педагогов и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения,  с ППК, с Центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; с семьей; с другими институтами 

общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане 

освоения основной образовательной программы (при наличии такого 

обучающегося) . В обязательной части учебного плана коррекционная 

работа реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен 

ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с 

помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по 

одному или по два часа в неделю реализуются:  

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется 

по программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 
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деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

II.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС 

СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на уровне среднего образования демонстрируют готовность 

к последующему профессиональному образованию и достаточные 

способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 
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– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 
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– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен 

или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 

имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

школьники, освоившие часть образовательной программы среднего общего 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, 

получают справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

разработанному образовательной организацией. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

III.1.  Учебный план 11 класса 

Учебный план МОУ Крестовогородищенской СШ 2023-2024 учебный 

год.  

Учебный план среднего общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, определяет состав и объем учебных предметов, курсов 

и их распределение по классам (годам) обучения.  

При составлении учебного плана школа руководствовалась 

следующими нормативными документами:  

1.  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-

ФЗ  
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2. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 

3598-20»  

3. - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ Крестовогородищенской СШ.  

  

  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения программ среднего общего образования 

и составлен с учетом максимального количества часов – 2590 часов за весь 

период обучения (34 часа в неделю). Продолжительность учебного года для 

11 кл - составляет 34 учебных недель. Учебный план рассчитан на 

пятидневную учебную неделю с продолжительностью уроков 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы    

среднего    общего    образования на     базовом     или     углубленном 

уровнях (профильное обучение).  

 На  основании  проведенного  анкетирования  обучающихся  МОУ  

Крестовогородищенской СШ и их родителей, в 2022-2023 (10 класс) и 2023-

2024 (11 класс) учебном году введен универсальный профиль обучения. 

Универсальный профиль ориентирован на изучение всех учебных 

предметов на базовом уровне, кроме русского языка (он будет изучаться на 

углубленном уровне по желанию обучающихся и их родителей).  
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Элективные курсы  из предметных   областей   «Математика и 

информатика»,  

«Русский язык и Литература», «Общественные науки», «Иностранные 

языки»  

Учебный план Универсального профиля МОУ 

Крестовогородищенской СШ предусматривает:  

• изучение одного учебного предмета на углубленном уровне изучения 

(русский язык)  

• изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС, на базовом уровне изучения: 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

«Родной язык», «Физика», «Информатика», «Биология», «Химия»  

• выполнение индивидуального проекта;  элективные курсы.  

С учетом выбранного профиля в 10 классе – элективные курсы: по 

русскому языку «Правописание и культура речи», по обществознанию 

«Право. Основы правовой культуры»; в 11 классе – элективный курс 

«Экономика». С целью качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации для всех обучающихся 10 и 11 классов ведутся 

элективные курсы по русскому языку и литературе («Анализ 

художественных текстов») и     математике «Практикум по математике», по 

иностранному языку «Разговорный английский»  

Формы промежуточной аттестации  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы и порядок аттестации обучющихся отражены в 

локальном акте школы. Целью аттестации являются:  

а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав 

и свобод в частности регламентации учебной загруженности в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства;  

б) установление фактического уровня теоретических знаний и 

понимания учащихся по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и зна- ний;  
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  в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта;  

  г) контроль выполнения учебных программ, рабочих программ изучения 

этих пред- метов.
 
  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую 

в себя по- урочное, тематическое и полугодовое оценивание результатов 

учёбы учащихся, годовую и переводную. Отметка за год выставляется на 

основе полугодовых отметок. Отметки вы- ставляются по пятибалльной 

системе.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов средней 

школы. Учащие- ся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются по предметам, вклю- чённым в этот план. Учащиеся, временно 

обучающиеся в санаторных школах, реабилита- ционных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в 

этих учебных заведениях.  

Годовая аттестация проводится в 10 классах. Формами годовой 

аттестации являются: итоговые стандартизированные работы (в формате 

ЕГЭ); тестирование; письменные ра- боты. Выбор предметов для 

проведения переводной аттестации определяется решением педсовета. 

Итоговая отметка обучающихся 10 классов складывается как среднее 

арифмети- ческое годовой отметки и отметки, полученной за итоговую 

контрольную работу.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государ- ственная итоговая аттестация 

обучающихся проводится в соответствии с нормативно- правовой базой 

ГИА. Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов про- 

водится по завершении учебного года в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по 

обязательным предметам и предметам по выбору. Форму проведения 

письменных экзаменов устанавливает Министерство образова- ния 

Российской Федерации 
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Учебный план среднего общего образования  

Универсального профиля  

  

  

Предметная 

область  

Учебный предмет  Уро- 

вень  

11 класс  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У  3/102  

Литература  Б  3/102  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык    1  

Математика и 

информатика  

Математика  Б  4/136  

Информатика  Б  1/32  

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  Б  3/102  

Естественные 

науки  

Физика  Б  2/68  

Астрономия  Б  1/34  

Биология  Б  1/34  

Химия  Б  1/34  

Общественные 

науки  

История  Б  2/68  

Обществознание  Б  2/68  

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност  

и  

Физическая культура  Б  3/102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1/34  

  Индивидуальный 

проект  

ЭК  1/34  

  Итого    29  

  Курсы по выбору:  ЭК    

  Экономика.    1/34  

  Анализ 

художественных 

текстов  

ЭК  1/34  

  Правописание и 

культура речи  

ЭК  1/34  

  Практикум по 

математике  

«Избранные вопросы 

по математике»  

ЭК  1/34  
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  Разговорный 

английский  

ЭК  1/34  

ИТОГО      34  

  

 

III.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности   обеспечивает реализацию всех 

направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельностью каждому обучающемуся. План 

внеурочной деятельности устанавливает количество часов в неделю и в год, 

отводимых на внеурочную деятельность, которые учитываются при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования.    

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС среднего общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является реализация индивидуальных 

потребностей обучающихся путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:   

- создание условий для развития личности, социального, культурного, 

профессионального самоопределения, 

творческой самореализации обучающихся; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;   

- профилактику асоциального поведения обучающихся;   

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных 

курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  

 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного 

учреждения Крестовогородищенской средней школы имени Героя 

Советского Союза Михаила Федоровича Вахрамеева на 2022-2024 учебный 

год является одним из основных документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по 

учебным триместрам. Режим работы - 5-дневная учебная неделя с учетом 

законодательства Российской Федерации. 
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2. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

3. Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября.  

4. Учебный год в образовательной организации заканчивается 26 мая.  

5. С целью профилактики переутомления в календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул  составляет не менее 7 календарных 

дней. 

 

 сроки 

триместров 

сроки  каникул  Кол

-во дней 

каникул 

1 

триместр 

1.09.2023- 

19.11.2023 

09.10.2023-

15.10.2023 

20.11.2023-

26.11.2023 

7 

дней 

7 

дней 

2 

триместр 

27.11.2023-

18.02.2023 

30.12.2023-

07.01.2024 

19.02.2024-

25.02.2024 

9 

дней 

7 

дней 

3 

триместр 

26.02.2023-

26.05.2023 

08.04.2024-

14.04.2024 

 

7 

дней 

 

 

10-11 классы 

 

 Начало  Окончание  

I полугодие 01.09.2023 г. 30.12.2023 г. 
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II полугодие 08.01.2024 г. 26.05.2024г. 

 

 

Продолжительность учебного года для 2-11-х классов – 33 учебных 

недель, 1 класс 32 недели. 

6. Продолжительность урока (академического часа) в– 40 минут. 

        7.   Продолжительность перемен между уроками составляет 10 

минут, после 2-го и 3-го урока- 20 минут, после 4 урока 20 минут 

8. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20–30 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

9. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной Гигиеническими нормативами. 

10. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один 

раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 

6 уроков за счет урока физической культуры. 

11. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 
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12. Занятия начинаются  в  8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 

19 часов.  

13. Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируют на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) 

занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 

Расписание звонков и перемен 

1 класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январ

ь – май 

1-й урок 08:30–

09:05 

08:30–

09:05 

08:30

–09:10 

1-я перемена 09:05–

09:15 

09:05–

09:15 

09:10

–09:20 

2-й урок 09:15–

09:50 

09:15–

09:50 

09:20

–10:00 

Динамическая пауза 09:50–

10:30 

09:50–

10:30 

10:00

–10:40 

3-й урок 10:30–

11:05 

10:30–

11:05 

10:40

–11:20 

3-я перемена – 11:05–

11:15 

11:20

–11:30 

4-й урок – 11:15–

11:50 

11:30

–12:10 

4-я перемена – 11:50–

12:00 

12:10

–12:20 

5-й урок – – 12:40-
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13:20 

Внеурочная деятельность и 

доп.образование 

с 11:35 c 12:30 c 

13:50 

 

2–11-е классы 

Урок 
Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30–09:10 10 минут 

2-й 09:20–10:00 20 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 10 минут 

6-й 13:10-13:50 10 минут 

7-й 14.00-14:40  

Внеурочная 

деятельность и доп. 

образование 

Через 20 минут после 

окончания уроков 

 

 

 

14. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 

апреля 2023 года по 17 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. Форма промежуточной 

аттестации согласно учебному плану. 

 

15. Государственная итоговая аттестация выпускников   -  согласно 

приказу Министерства просвещения и воспитания. 

 

133. План внеурочной деятельности. 
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133.1. Под внеурочной деятельностью следует понимать 

образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

133.2. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной образовательной программы. 

133.3. План внеурочной деятельности является частью 

организационного раздела ООП СОО и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп 

обучающихся), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений, 

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы среднего общего 

образования). 

133.4. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется 

основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования 

всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

133.5. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 

два года обучения на уровне среднего общего образования составляет не 

более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 
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реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 

загородных детских центров, в туристских походах, экспедициях, поездках и 

другие). 

133.6. 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). 

133.7. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 

часов в неделю. 

133.8. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное 

занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – 

разговор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием 

родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 
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прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

133.9. Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное 

занятие «Россия – мои горизонты (билет в будущее)».  

Внеурочные занятия «Россия  - мои горизонты» нацелены на 

формирование у школьников готовности к профессиональному 

самоопределению, ознакомление их с миром профессий и федеральным и 

региональным рынками труда 

133.10. На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

еженедельно расходуется до 4 часов, на организационное обеспечение 

учебной деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося 

еженедельно до 1 часа. 

133.11. В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10 классе для обеспечения адаптации 

обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено больше 

часов, чем в 11 классе. 

133.12. 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; 
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компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ выстраивается: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, 

общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, 

созданных в образовательной организации и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения;  

через благоустройство школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями; 

через отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 

через отношение обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения); 

через трудовые и социально-экономические отношения (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности). 

133.13. По решению педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся план внеурочной 

деятельности в образовательной организации модифицируется в 

соответствии с пятью профилями: естественно-научным, гуманитарным, 

социально-экономическим, технологическим, универсальным. 

133.14. Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне 

зависимости от профиля) предполагает: 
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организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения обучающихся), 

участие обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих 

коллективных делах образовательной организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам 

организации учебного процесса, индивидуальных и групповых консультаций 

по вопросам организационного обеспечения обучения и обеспечения 

благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 

В весенние каникулы 10 класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных 

планов обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в 

рамках часов, отведенных на организацию жизни ученических сообществ, 

проводятся коллективные обсуждения, в ходе которых педагогами 

обеспечиваются анализ и рефлексия обучающимися собственных 

впечатлений о посещении образовательных организаций. 

133.15. Вариативный компонент прописывается по отдельным 

профилям. 

133.14.1. В рамках реализации естественно-научного профиля в 

осенние (зимние) каникулы 10-го класса организуются поездки и экскурсии в 

естественно-научные музеи, зоопарки, биопарки, аквариумы, заповедники, 

национальные парки и другие. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве (приоритет 

отдается производствам естественно-научного профиля), подготавливаются и 

проводятся исследовательские экспедиции (например, эколого-

биологической направленности). 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы в 11 

классе) предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

133.14.2. В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии в 

литературные, исторические музеи, усадьбы известных деятелей культуры; 

«зрительские марафоны» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 

реализуются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-

исследовательские проекты обучающихся.  

В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные 

мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и образовательными организациями обеспечиваются 
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профессиональные пробы обучающихся в музеях, библиотеках, организациях 

образования и культуры; подготавливаются и проводятся исследовательские 

экспедиции (например, краеведческой направленности, фольклорные, 

археологические). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся и к участию в исследовательских экспедициях, 

предусматривается подготовка и защита индивидуальных или групповых 

проектов («проект профессиональных проб» и «проект участия в 

исследовательской экспедиции»). В каникулярное время (осенние, весенние 

каникулы в 11-м классе) предусматривается реализация задач активного 

отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в 

том числе выезды на природу, туристские походы, поездки по территории 

России. 

133.14.3. В рамках реализации социально-экономического профиля в 

осенние (зимние) каникулы 10 класса организуются экскурсии на 

производства, в банки, в экономические отделы государственных и 

негосударственных организаций. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к экскурсиям в 

рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся в социально-экономической сфере 

(приоритет отдается структурным подразделениям экономического 

профиля), организуются социальные практики (обеспечивающие пробу себя 



330 

Программа - 03 

обучающимися в сфере профессиональной коммуникации с широким кругом 

партнеров), реализуются групповые социальные и экономические проекты 

(например, предпринимательской направленности). 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся, предусматривается подготовка и защита групповых проектов 

(«проект профессиональных проб», «предпринимательский проект», 

«социальный проект»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

133.14.4. В рамках реализации технологического профиля в осенние 

(зимние) каникулы 10 класса организуются поездки и экскурсии на 

промышленные предприятия, в научно-исследовательские организации, в 

технические музеи, технопарки. В ходе познавательной деятельности на 

вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10 класса на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются 

профессиональные пробы обучающихся на производстве. 
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Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам 

обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных 

проб»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России и за рубеж, 

организация «зрительского марафона» (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, 

посещение выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве организаторов 

деятельности обучающихся 5–9 классов. 

133.14.5. В рамках реализации универсального профиля в первом 

полугодии 10 класса организуется подготовка обучающихся к разработке и 

педагогическому сопровождению разработки индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (инструктажи, индивидуальные и групповые 

консультации, защита проектов индивидуального плана), в ноябре 

проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при 

помощи педагогов организуются временные творческие группы 

обучающихся по совпадающим элементам ИПВД. 

В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими 

группами обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с 

общими элементами индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В 

ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые 

и коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение 

первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 
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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 класса на основе интеграции с организациями дополнительного 

образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 

организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на 

производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные 

практики. 

Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся и воспитательные 

мероприятия, организуется подготовка к профессиональным пробам и/или 

социальным практикам обучающихся и к участию в исследовательских 

экспедициях, предусматривается подготовка и защита индивидуальных или 

групповых проектов («проект профессиональных проб», «проект участия в 

исследовательской экспедиции», «проект социальной практики»). 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) 

предусматривается реализация задач активного отдыха, оздоровления 

обучающихся, поддержка инициатив обучающихся, в том числе выезды на 

природу, туристские походы, поездки по территории России, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, 

театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным 

обсуждением). 

134.  календарный план воспитательной работы. 

134.1.  календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций.  

134.2.  календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  
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134.3. Образовательные организации вправе наряду с федеральным 

календарным планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная 

линейка День знаний 

10-

11 

кла

ссы 

01.09 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Подъем 

(Вынос) Флага РФ и 

исполнение Гимна 

РФ 

10-

11 

кла

ссы 

По 

понедельникам 

Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Реализация 

программы 

«Разговоры о 

важном» 

10-

11 

кла

ссы 

По 

понедельникам 

Классные 

руководители 

Общероссийск

ий проект 

«Культура для 

школьника» 

10-

11 

кла

ссы 

Раз в месяц Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» с 

10-

11 

кла

ссы 

03.09. Старшая вожатая Кл. 

руководители 
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демонстрацией 

презентаций 

и 

видеофильмов 

Участие во 

всероссийской акции 

«Кросс 

наций – 2023» 

10-

11 

кла

ссы 

сентябрь Учитель физкультуры 

День Здоровья 10-

11 

кла

ссы 

сентябрь Учитель физкультуры 

Международн

ый день пожилых 

людей 

Праздничный 

концерт 

10-

11 

кла

ссы 

30 сентября Старшая вожатая, 

Классные руководители 

Замдиректора по ВР 

День Учителя 

Праздничная 

программа 

10-

11 

кла

ссы 

05.10 Кл. руководители 

Старшая вожатая 

День школы. 

Посвящение в 

кадеты 

10-

11 

кла

ссы 

09.10 Замдиректора по ВР 

День отца в 

России 

10-

11 

кла

ссы 

16.10 Старшая вожатая 
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День 

народного единства 

10-

11 

кла

ссы 

04.11  

День Памяти 

погибших 

при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 

России 

10-

11 

кла

ссы 

8.11 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

День матери в 

России. 

Поздравления, 

конкурсная 

программа. 

10-

11 

кла

ссы 

24.11 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая Кл. 

руководители. 

День 

Государственного 

герба 

Российской 

Федерации 

10-

11 

кла

ссы 

30.11 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая Кл. 

руководители. 

День 

неизвестного 

солдата. 

беседы, викторины. 

Пост №1 

10-

11 

кла

ссы 

01.12 Старшая вожатая 

Кл. руководитель 

День 10- 5.12 Замдиректора по ВР 
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добровольца 

(волонтера) в 

России 

11 

кла

ссы 

Старшая вожатая 

День героев 

Отечества 

Пост № 1 

10-

11 

кла

ссы 

8.12-9.12 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

День 

конституции. 

Рисунки, 

викторины, 

классные часы игры 

народов Поволжья 

10-

11 

кла

ссы 

12.12 Кл. руководители 

День принятия 

Федеральных 

конституционн

ых законов о 

Государственных 

символах 

Российской 

Федерации 

10-

11 

кла

ссы 

25.12 Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Подготовка и 

празднование 

Нового года 

10-

11 

кла

ссы 

декабрь Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Рождественска

я Неделя 

Милосердия 

10-

11 

кла

ссы 

01.01-07.01 Старшая вожатая 

Кл. руководители 
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Час истории 

«Блокада 

Ленинграда» Пост 

№1. 

Акция 

«Блокадная 

ленточка» 

Акция 

«Блокадный хлеб» 

10-

11 

кла

ссы 

26.01. Кл. руководители 

День памяти 

Юного героя 

антифашиста 

10-

11 

кла

ссы 

08.02. Замдиректора по ВР 

День 

православной 

молодёжи 

10-

11 

кла

ссы 

15.02. Кл. руководители, 

Замдиректора по ВР 

Месячник 

оборонно- 

массовой 

работы 

«Смотр строя 

и песни» Уроки 

мужества. 

10-

11 

кла

ссы 

февраль Учитель ОБЖ, 

Замдиректора по ВР 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

10-

11 

кла

ссы 

15.02. Замдиректора по ВР 

Старшая вожатая 



338 

Программа - 03 

Отечества 

День 

Защитника 

Отечества 

10-

11 

кла

ссы 

22.02 Старшая вожатая 

Кл. руководители 

Концерт – 

поздравление 

мам 

10-

11 

кла

ссы . 

07.03. Замдиректора по ВР 

Кл. руководители 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Круглый стол 

10-

11 

кла

ссы 

18.03 Замдиректора по ВР 

Кл. руководители 

Международн

ый день театра 

10-

11 

кла

ссы 

27.03 Руководитель театра 

«Наш театр» 

День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

Гагаринский 

урок 

«Космос это 

мы». 

10-

11 

кла

ссы 

12.04. Классные 

руководители 
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День памяти о 

геноциде советского 

народа 

нацистами и 

их 

пособниками в 

годы ВОв 

10-

11 

кла

ссы 

19.04 Старшая вожатая Кл. 

руководители 

Акции ко Дню 

Победы: 

Митинг, Пост 

№1, Акция 

«Гергиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк» Акция «Окна 

ПОБЕДЫ» Акция 

«Открытка для 

ветерана». 

10-

11 

кла

ссы 

05.05.-09.05. Кл. руководители, 

Замдиректора по ВР 

День 

славянской 

письменности и 

культуры». 

Посещение 

Храма 

10-

11 

кла

ссы 

24.04 Библиотекарь, 

Замдиректора по ВР 

День детских 

общественных 

организаций России 

10-

11 

кла

ссы 

19.05 Старшая вожатая 

Замдиректорапо ВР 

Праздник 10- 25.05. Замдиректора 
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«Последнего 

звонка» 

11 

кла

ссы . 

. по ВР 

День Защиты 

детей. 

Мастер класс 

10-

11 

кла

ссы . 

1.06 Старшая вожатая 

Начальник лагеря 

День 

молодежи 

10-

11 

кла

ссы 

июнь Замдиректора 

по ВР 

Пушкинский 

День России 

10-

11 

кла

ссы . 

06.06. Старшая вожатая 

Начальник лагеря 

День России 

Круглый стол 

10-

11 

кла

ссы . 

12.06 Старшая вожатая 

Начальник лагеря 

День памяти и 

скорби 

Минута 

молчания. Акция 

«Свеча 

памяти» 

10-

11 

кла

ссы 

22.06 Замдиректора по ВР 

День семьи, 

любви и 

верности 

10-

11 

кла

ссы 

8.07 Классные 

руководители 
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День 

физкультурника 

10-

11 

кла

ссы 

12.08 Учитель физической 

культуры 

День 

Государственного 

флага РФ 

Тематические 

беседы 

10-

11 

кла

ссы . 

22.08 Классные 

руководители 

80 лет со дня 

победы советских 

войск над 

немецкой 

армией в битве под 

Курском в 1943 году 

10-

11 

кла

ссы 

23.08 Старшая вожатая 

Замдиректорапо ВР 

День 

Российского кино 

10-

11 

кла

ссы 

28.08 Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Составление 

рабочих программ 

воспитания по класса , 

соц.паспорта 

1-

11 кл 

1 неделя 

сентября 

Кл .руководители 
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Комплектование 

факультативов, 

кружков, секций, 

объединений, спец. 

групп) 

Утверждение 

списков учащихся для 

занятийв кружках, 

секциях и т.д. (с 

допуском 

медработника) 

1-

11 кл 

До 29.09 Кл. руководители 

Руководители кружков 

Определение 

уровня воспитанности и 

социализации 

учащихся 

1-

11 кл 

До 29.09 Кл.руководители 

Классные часы по 

индивидуальному 

плану Классных 

руководителей 

1-

11 кл 

В течение года Кл.руководители 

Классные часы с 

психологом 

1-

11 кл 

По 

заявкам 

Кл.руководители 

Педагог - психолог 

Классные часы с 

соц. педагогом 

1-

11 кл 

По 

заявкам 

Кл.руководители 

Соц.педагог 

Мероприятия 

месячников безопасности 

игражданской защиты 

детей (по пожарной 

безопасности, 

экстремизма) 

1-

11 кл 

По плану Классные 

руководители 
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Участие в Едины 

днях Безопасности 

1-

11 кл 

В течение года Классные 

руководители 

Замдиректора по 

ВР Соц.педагог 

Учебно- 

тренировочная эвакуация 

из школы 

1-

11 кл 

По плану Классные 

руководители 

Анализ детского 

травматизма на 

дорогах, меры по 

улучшению работы 

по изучению 

ПДД 

1-

11 кл 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Посещение музеев, 

театров, выставок 

1-

11 кл 

В 

течениегода 

Классные 

руководители 

Оказание помощи 

своим бабушкам и 

дедушкам. Акция 

«Забота». 

Классные 

часы.(Фотоотчёты, статья 

для сайта о проделанной 

работе) 

1-

11 кл 

01.10 Кл.руководители 

Организация 

отдыха 

детей. Организация 

занятости детей и 

Подростков во 

время каникул 

1-

11 кл 

Во время 

каникул 

Кл.руководители 



344 

Программа - 03 

Анализ 

результативности 

воспитательной 

работы в школе за 2021-

2022 учебный 

год.Составление плана 

работы на 2022-

2023 учебный год. 

Составление отчета 

о работе 

школьноголагеря. 

1-

11 кл 

 

Май, июнь 

Кл.руководители 

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

 

Модуль « Внеурочная деятельность» 

№

п/п 

Реализуемые курсы 

внеурочной деятельности 

10 11 

1

. 

«Разговоры о важном» + + 

2

. 

«Россия- мои горизонты» + + 

 

Модуль «Самоуправление. » 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Выборы 

 лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-

11 кл 

1-ая неделя Кл. 

руководители 
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Выборы актива совета 

обучающихся 

1-

11 кл 

1-ая неделя Старшая 

вожатая 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

руководители 

«Классный уголок» 1-

11 кл 

Раз в месяц Кл. 

Руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-

11 кл 

май Кл. 

Руководители 

Работа совета 

обучающихся по отдельному 

плану 

1-

11 кл 

В течение года Старшая 

вожатая 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Общешкольная 

родительское собрание 

1-

11 кл 

По плану Администрац

ия школы Классные 

руководители 

« Проведение 

организационных классных 

собраний (выборы 

классных родительских 

комитетов, 

планирование работы). 

1-

11 кл 

1 неделя 

сентября 

Кл. 

руководители 

Изучение мотивов и 

потребностей родителей. 

Привлечение

 родителей в 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

Руководители 
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организации и 

проведении 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

экскурсий. 

«Родительский патруль» 1-

11 кл 

ежемесячно Кл. 

Руководители 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

1-

11 кл 

1 раз в 

триместр 

Кл. 

Руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-

11 кл 

По мере 

необходимост

и 

Администрац

ия школы, педагог 

–психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

по 

вопросам 

воспитания,обучения детей 

1-

11 кл 

По плану 

Совета 

Администрац

ия, педагог – 

психолог, 

социальный 

педагог, 

кл.руководители 

Индивидуальныеконсул

ьтации 

«Профессиональные 

намерения и 

профессиональные 

возможностистаршеклассника

11 

класс 

Апрель-май Кл. 

Руководители 
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» 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственны

е 

Участие в акциях 

 

«Бессмертный полк» 

«Окна Победы» 

«Георгиевская 

ленточка» 

«Наши герои Победы» 

«Награды Победы» 

«Города Герои» 

«Дети войны» 

1-

11 кл 

По плану Руководитель 

музея 

Организация работы по 

уходу за 

памятником 

односельчанам, погибшим в 

годы Великой 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

руководители 

Руководитель 

музея 

Организация операции 

«Забота» 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

Руководители 

Руководитель музея 

«Родительский патруль» 1-

11 кл 

В течение года Кл. 

Руководители 

 

Руководитель 
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музея 

Конкурс проектов 

школьных музеев 

«Сохрани свою 

историю» 

«Моя семейная 

реликвия» 

«Овеянной славою флаг 

наш и герб» 

«Маленькие герои 

Большой войны» 

«Я Помню, я Горжусь!» 

«Лидер экскурсовод» 

«Рисуем Победу!» и т.д. 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

Руководители 

Руководитель музея 

День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере ( 

Ледовое побоище,1242 год ) 

1-

11 кл 

18 апреля Руководитель 

музея 

Конкурс «Лучшая 

находка года» 

1-

11 кл 

май Кл. 

Руководители 

 

Руководитель 

музея 

Всероссийская акция 

«Ночь в музее» 

1-

11 кл 

май Руководитель 

музея 

Плюс индивидуальные планы работы руководителя музея 

 

Модуль «Духовно-нравственное воспитание» 
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Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

День знаний. 

Благословение на начало 

учебного года. 

1-11 

кл 

01.09. Зам.директор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

Участие в Арских 

чтениях, конкурсах детского 

творчества. 

1-11 

кл 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. 

директора по ВР, 

педагоги 

Конкурс рисунков 

«Красота Божьего мира». 

1-11 

кл 

Октябрь – 

декабрь 

Зам. 

директра по ВР, 

Чердаклинск

ая Мелекесская 

епархия 

Участие в конкурсах 

детского 

творчества “Возродим 

Русь святую» 

1-11 

кл 

декабрьЗам.ди

ректора по ВР, 

Настоятель 

Крестовогород

ищенского Храма 

Рождества Христова  

отец Владимир 

Зам.директор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

«Рождественская неделя 

милосердия». 

1-11 

кл 

1-7 января Зам.директор

а по ВР, 
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Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

День защитника 

Отечества. Святые 

заступники Земли 

Русской. 

1-11 

кл 

20.02. Зам.директор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

День православной 

книги 

1-11 

кл 

14.03. Зам.директор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

Светлое Христово 

Воскресение. 

Пасхальная неделя. 

композиция) 

1-11 

кл 

24 – 30 апреля Зам.директор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского Храма 

Рождества 

Христова  отец 
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Владимир, 

педагоги 

Празднование Дня 

славянской письменности и 

культуры. 

1-11 

кл 

24.05. Замдиректор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир, 

Беседа со священником ( 

по отдельному плану) 

1-11 

кл 

в течение года Замдиректор

а по ВР, 

Настоятель 

Крестовогоро

дищенского храма 

Рождества 

Христова  отец 

Владимир 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских, региональных 

конкурсах, акциях, 

соревнованиях и т.д. 

1-11 

кл 

По 

отдельному плану в 

течение года 

Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, учителя 

предметники 
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Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, предприятие и 

другое), организуемые в 

классах классными 

руководителями, в том числе 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

1-11 

кл 

в течение года Классные 

руководители, 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Размещение сменяемых 

экспозиций: творческих работ 

учащихся, стихов, 

фотоотчетов, картин 

определенной тематики 

1-11 

кл 

Сентябрь-май Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, старшая 

вожатая 

Создание элементов 

предметно- 

эстетической среды для 

акцентирования внимания на 

важные для воспитания 

ценности школы, 

традиции, правила 

1-11 

кл 

 

Сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 

Благоустройство 1-11 Сентябрь-май Классные 
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классных кабинетов кл руководители, 

Оформление 

пространства проведения 

общешкольных мероприятий 

1-11 

кл 

 

Сентябрь-май 

Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, старшая 

вожатая 

Озеленение 

пришкольной территории 

1-11 

кл 

 

Май-август 

Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Благоустройство 

территории школы 

10-

11 

клас

с 

Август-июль Классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

Дела 

 

Клас

сы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

Акция «Внимание дети» 10-

11 

клас

с 

Август-

сентябрь 

Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, старшая 

вожатая 

Инструктирование 

учащихся о правилах 

безопасного поведения на 

улицах и 

дорогах 

1-11 

кл 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 
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«Организация учебно-

воспитательной работы в 

текущем учебном году». 

Организация питания 

учащихся в школе. 

Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении 

1-11 

кл 

Сентябрь Классные 

руководители, 

Замдиректора по 

ВР 

Запись в кружки и 

секции по интересам 

1-11 

кл 

 

Сентябрь 

Классные 

руководители, , 

Замдиректора по 

ВР 

Выявление и оказание 

помощи малообеспеченным 

семьям 

1-11 

кл 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Проведение рейдов в 

неблагополучные семьи 

1-11 

кл 

В течение года Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Декада правовых знаний 1-11 

кл 

декабрь Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 
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Беседы по пожарной 

безопасности, правилах 

безопасности на водоемах в 

зимний период, 

поведение на школьных елках. 

1-11 

кл 

декабрь Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Беседы с учащимися по 

правилам безопасности в 

период весенних каникул и 

«Осторожно, гололед». 

1-11 

кл 

март Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Месячник по 

профилактики ДТП 

1-11 

кл 

май Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Участие сотрудников 

МО МВД Чердаклинский 

район в работе школьного 

Совета профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1-11 

кл 

В течение года Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, ПДН 

Оформление стенда «Ты 

и твои права», 

«Твои права и 

обязанности». Классные часы 

1-11 

кл 

В начале года Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 
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социальный 

педагог 

Работа с классными 

руководителями по 

профилактике безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

Подготовка памяток по 

кризисным 

состояниям подростков, 

(по вопросам буллинга) по 

вопросам профориентации. 

1-11 

кл 

В течение года Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог 

Работа с семьями, 

стоящими на разных видах 

учета 

1-11 

кл 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, ПДН 

Участие в Едины днях 

Безопасности 

несовершеннолетних 

1-11 

кл 

Ежемесячно Классные 

руководители, 

Замдиректор

а по ВР, 

социальный 

педагог, ПДН 
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Модуль «Социальное партнерство» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия с МО 

МВД России 

«Чердаклинский» по 

профилактике 

правонарушений 

1-

11 кл 

В течение года 

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

Замдиректора 

по ВР, ПДН, УУП, 

ГИБДД 

Мероприятия о вреде 

употребления алкогольной 

продукции, 

наркотических, 

токсических и 

одурманивающих 

веществ. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

1-

11 кл 

В течение года 

по 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители, 

нарколог, фельдшер 

ФАП 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-

11 кл 

Раз в триместр Зам. директора 

по УВР, ВР классные 

руководители 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

1-

11 кл 

По 

отдельному плану 

Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Создание группы класса 

в сети Интернет и организация 

дистанционного учебно- 

воспитательного 

1-

11 кл 

В течение года Классные 

руководители, 

командиры класса 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела 

 

Кла

ссы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в творческих 

конкурсах разного уровня 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

руководители 

Оформление в классе 

выставки творческих работ 

1-

11 кл 

В течение года Кл. 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

«Движение первых». 

 

1-

11 кл 

Раз в месяц Кл. 

Руководители 

  

134. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

взаимодействия между 

учащимися и классным 

руководителем 

Участие в наполнении 

информации для школьного 

сайта 

1-

11 кл 

В течение года Совет 

обучающихся, 

старшая вожатая 

Участие в съемках 

информационных и 

праздничных съемках 

1-

11 кл 

В течение года Совет 

обучающихся, 

старшая вожатая 
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Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

МОУ Крестовогородищенская СШ укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной 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. 
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№

 п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

педагогических 

работников 

к

валиф

икацио

нная 

катего

рия 

з

анимае

мая 

должн

ость 

препода

ваемые 

дисциплины 

уро

вень 

образова

ния 

 

направление 

подготовки 

(специальности) 

стаж работы 

об

щий 

пе

дагог. 

1 

Киселева 

Оксана 

Александровна 

п

ервая 

Д

иректо

р, 

учител

ь 

Математ

ика  

выс

шее 

технология и 

предпринимательство 
23 21 

2 

Сурина 

Татьяна 

Фроловна 

 

в

ысшая 

З

ам. 

директ

ора по 

УР, 

учител

ь 

Биологи

я 

выс

шее 

 

2012- по 

программе 

"Биология" 

Профессиональ

ная . переподготовка 

ОГБОУ ДПО УлИПК 

ПРО диплом № 251 

24 15 
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 от 30.12.2014 

направление 

"Образование и 

педагогика 

"Биология"" 

3 

 

Бугримов

а Оксана 

Александ

ровна  

 

п

ервая 

З

ам. 

Директ

ора по 

ВР 

у

читель 

информ

атика 

выс

шее 

 

педагогика и 

методика начального 

образования 

9 8 

4 

Сурина 

Наталья 

Сергеевна 

в

ысшая 

З

ам.дир

ектора 

по 

ИКТ 

 

выс

шее 

Магистр 

Педагогическое 

образование, учитель 

химии  

8 8 

5 
Жегалова 

Светлана 

п

ервая 

у

читель 

Математ

ика, физика 

выс

шее 

математика и 

физика 
32 32 
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Александ

ровна 

 

6 

Каргина 

Людмила 

Евгеньевна 

 

п

ервая 

у

читель  

Изобраз

ительное 

искусство 

Технология 

 

выс

шее 

 

учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

32 30 

7 

Лифанов 

Валерий 

Васильевич 

 

в

ысшая 

у

читель 

История 

Обществознан

ие 

Право, 

экономика 

выс

шее 

 

История, 

обществоведение 
41 41 

8 

Лифанова 

Марина 

Петровна 

 

в

ысшая 

у

читель 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

выс

шее 

 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

33 31 
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Физическая 

культура 

Технология 

Литературное 

чтение 

9 

Лобашов

а Екатерина 

Сергеевна 

 

с

оответ

ствие 

у

читель 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

выс

шее 

 

преподавание в 

начальных классах, 

культурология 

12 12 

 

Львов 

Алексей 

Николаевич 

п

ервая 

у

читель 

дополни

тельное 

образование 

выс

шее 

Учитель 

физической культуры 
18 18 

 Мигунова в у Литерат выс русский язык и 45 45 
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Нина Павловна 

 

ысшая читель ура 

Русский язык 

 

шее 

 

литература 

 

Младшев

а Татьяна 

Вячеславовна 

 

п

ервая 

у

читель 

Информ

атика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

выс

шее 

 

информатика, 

математика 
15 16 

 

Рубанова 

Светлана 

Анатолльевна 

с

оответ

ствие 

у

читель 

музыка сре

днее 

професси

ональное 

музыкальное 

воспитание 
34 22 

 

Анисимо

ва Светлана 

Евгеньевна- 

 

с

оответ

ствие 

у

читель  

Русский 

язык 

Литература  

Ин.язык 

 

 

выс

шее 

 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, 

русский язык и 

литература 

33 27 

 Трофимо в у Физичес выс физическое 43 37 
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в Александр 

Александрович 

ысшая читель кая культура шее 

 

воспитание 

 

Филиппо

ва Ирина 

Александровна 

 

п

ервая 

с

таршая 

вожата

я, 

учител

ь 

Русский 

язык 

Математ

ика 

Окружа

ющий мир 

Изобраз

ительное 

искусство 

Техноло

гия 

Литерат

урное чтение 

сре

днее 

професси

ональное 

 

Правоведение 

Курсы 

переподготовки 

«учитель начальных 

классов» 

17 13 

 

Фирсов 

Валерий 

Анатольевич- 

с

оответ

ствие 

у

читель 

 

дополнительн

ое 

образование 

выс

шее 

 

агрономия, 

география и 

биология 

44 37 
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Барт 

Наталья 

Геннадьевна 

 

с

оответ

ствие 

у

читель 

Географ

ия  

выс

шее 

Ветеринария, 

курсы 

переподготовки 

  

 

Мерчина 

Анна 

Сергеевна 

с

оответ

ствие 

у

читель 

Иностра

нный язык 
выс

шее 

Бакалавр  

Ин.языки 
2 2 

 

Исаева 

Елизавета 

Алексеевна 

с

оответ

ствие 

у

читель 

Русский 

язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразитель

ное искусство 

Технология 

Литературное 

чтение 

сре

днее 

професси

ональное 

Преподавание в 

начальных классах 
1 1 

 
Шоронин

а Наталья 

С

оответ

у

читель 

химия выс

шее 

Магистр 

Педагогическое 
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Валерьевна ствие 

К

андида

т 

биолог

ически

х наук 

образование 
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График прохождения курсов 

ФИО должность Дата 

прохождения  

курсов 

Программа курсов План 

курсов 

Кисе

лева О.А. 

директор 15.03.2

021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.03.2

022 

 

 

 

15.03.2

021 

 

 

 

 

«Развитие 

профессиональной 

компетенции 

руководителей в рамках  

профессионального 

стандарта 

«Руководитель 

образовательной 

организации» 

профессионального 

стандарта,  

  

«Реализация 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»,  

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 

03.20

24г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.20

25г. 

 

 

 

03.20

24 

 

 

 

 



369 

Программа - 03 

 

 

 

 

 

15.03.2

021 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2

021 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

022 

 

31.03.2

023 

«Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»,  

«Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Пожарная 

безопасность» 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

03.20

24 

 

 

 

 

 

 

 

03.20

24 

 

 

 

 

 

 

 

03.20

25 

 

03.20

26 

Сури Зам.директ 31.03.2 Профессиональна 03.20
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на Т.Ф. ора по УР, 

учитель 

биологии 

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.202

3 

 

 

 

 

 

я компетентность 

заместителя директора 

по учебно-

воспитательной работе 

в общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС2 

 «Образование 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 

«Содержание и 

методика преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СО» 

26г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 
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Бугр

имова О.А. 

Зам.директ

ора по ВР, 

социальный 

педагог 

03.202

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.202

3 

 

 

 

 

10.202

3 

 

 

 

 

 

 

«Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов на 

ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО»; 

«Социальный 

педагог: содержание и 

технологии социально-

педагогической 

деятельности 

«Учитель 

информатики: 

преподавание предмета 

в соответствии с 

обновленными ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

 

2026 

Троф

имов А.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

31.03.2

023 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

физической культуры в 

2026г. 
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31.03.2

023 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Адаптивная 

физкультура и спорт: 

организация и 

проведение уроков и 

тренировок для детей с 

ОВЗ» 

 «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

 

 

03.20

25 

Фили

ппова И.А. 

Старшая 

вожатая, учитель 

начальных 

классов 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого в 

рамках 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания»,  

«Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов на 

ступени начального 

общего образования в 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20

26 
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соответствии с ФГОС 

НОО» 

 

 

 

 

Карг

ина Л.Е. 

Учитель 

технологии, 

изобразительного 

искусства, 

черчения 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

25.03.2

022 

 

 

 

 

15.03.2

021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»   

«Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

«Педагог-

дефектолог: 

деятельность по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ, воспитанию, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации 

обучающихся с ОВЗ» 

 «Содержание и 

методика преподавания 

изобразительного 

искусства в 

соответствии с 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

2025г. 

 

 

 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 
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10.202

3 

 

 

 

 

 

 

31.05.2

023 

 

требованиями ФГОС», 

«Образование 

коррекция нарушений 

развития и социальная 

адаптация обучающихся 

ЗПР и различными 

формами умственной 

отсталостью» 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

 

Лифа

нов В.В. 

Учитель 

истории и 

обществознания 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

««Содержание и 

методика преподавания 

истории и 

обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Образование 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование», 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

2026 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

2024 
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15.03.2

021 

краеведческой 

направленности и 

реализация» 

Лифа

нова М.П. 

Учитель 

нач. классов 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

10.202

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04.2

022 

 

 

 

 

 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

«Деятельность 

педагога-психолога в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС, 

ФООП и 

профессионального 

стандарта» 

« Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

2025г. 
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Лоба

шова Е.С. 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

Учитель-

логопед 

01.202

1 

 

 

 

 

 

 

 

31.03. 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

31.03.2

023 

«Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов на 

ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО».  

«Содержание и 

методика преподавания 

основ духовно-

нравственной культуры 

народов России в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Различные виды 

речевых нарушений и 

методики 

логопедического 

воздействия», 

«Федеральный 

проект «Современная 

школа»: передовые 

образовательные 

технологии, методики 

обучения и воспитания» 

 

01.20

24 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

 

 

 

 

2026 

 

 

Жега Учитель 25.03.2 «Реализация Март 
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лова С.А. математики, 

физики и 

астрономии 

022 

 

 

 

 

15.03.2

021 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

31.03.2

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ОО в 

работе учителя» 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Содержание и 

методика преподавания 

астрономии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Содержание и 

методика преподавания 

физики в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Образование 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование» 

2025г. 

 

 

 

Март 

2024 

 

 

 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

2026г. 

 

 

 

 

 

2026 
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023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мигу

нова Н.П. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

10.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

2026г. 

Мерч

ина А.С 

Учитель 

иностранного 

языка 

10.202

3 

 

 

 

 

«Содержание и 

методика преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

2026 
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2022 

ООО и ФГОС СОО» 

Диплом бакалавра 

ин.языки 

 

 

2025 

Льво

в А.Н. 

Учитель 

физической 

культуры 

15.03.2

021 

Содержание и 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности: 

разработка и 

реализация» 

03.20

24 

Сури

на Н.С. 

Зам.директ

ора по ИКТ 

10.202

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.04.2

023 

Федеральный 

проект «Цифровая 

образовательная среда». 

Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды 

в образовательной 

организации» 

«Ведение 

официальных страниц 

государственных 

организаций в 

социальных сетях» 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

Руба

нова С.А. 

учитель  

музыки и кор. 

обучения 

30.04.2

021 

 

 

«Организация 

образовательного 

процесса в соответствии 

с ФГОС образования 

04.20

24 
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31.03.2

023 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)»,  

«Содержание и 

методика преподавания 

музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

2026 

Анис

имова С.Е. 

Учитель 

начальных 

классов 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

 

31.03.2

023 

 

 

 

«Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов на 

ступени начального 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 «Воспитатель 

группы продленного 

дня: содержание и 

методика деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС» 

«Содержание и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

«Содержание и 

методика преподавания 

2026г. 

 

 

 

 

 

 

 

2026. 

 

 

 

 

 

 

 

2026 
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10.202

3 

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

 

2026 

Фирс

ов В.А. 

Учитель 

географии, ОБЖ 

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2

021 

 «Содержание и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

«Дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско- 

краеведческой 

направленности: 

разработка и 

реализация» 

 

2026 

 

 

 

 

 

 

 

03.20

24 

 

 

 

 

 

Прус

ова О.В. 

Педагог-

библиотекарь  

31.03.2

023 

 

 

 

 

 

 

«Педагог-

библиотекарь: 

библиотечно-

педагогическая 

деятельность в 

общеобразовательной 

организации общего 

образования», 

2026 
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10.202

3 

«Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС» 

2026 

Исае

ва Е.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

2023 

 

2023 

Диплом учителя 

нач. классов, 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

старшего вожатого в 

рамках 

профессионального 

стандарта «Специалист 

в области воспитания» 

2026 

 

2026 

Лифа

нова О.Г.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

10.202

3 

Специальные 

методики и технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации 

обновленных ФГОС 

2026 

Барт 

Н.Г. 

Учитель 

географии  

2023 Профессиональна

я переподготовка 

учитель географии 

2026 

Шар

онина Н.В. 

Учитель 

химии 

31.03.2

022 

«Содержание и 

методика преподавания 

химии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

03.20

25 
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Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам ЕКС 

и требованиям профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими 

должностям, устанавливается при их аттестации. 

 

График прохождения аттестации 

 

ФИО должность категор

ия 

Дата 

аттестации 

План 

прохождения 

аттестации 

Киселев

а О.А. 

директор 

учитель 

соответ

ствие 

первая 

11.2017 

11.2023 

11.2022 

Бессрочн

о  

Сурина 

Т.Ф. 

Зам. 

директора по УР 

учитель 

Соотве

тствие 

 

высшая 

14.02.2

021 

31.01.2

023 

02.2026г. 

01.2028г. 

Лифано учитель высшая 31.03.2 03.2027 
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ва О.Г. 022 

Бугримо

ва О.А. 

Зам.директ

ора по УР 

Учитель 

нач.кл. 

соответ

ствие 

первая 

03.03.2

021 

11.2023 

30.2026 

Бессрочн

о  

Филипп

ова И.А. 

Старшая 

вожатая 

учитель 

Первая 

 

соответ

ствие 

04.10.2

023.  

 

03.03.2

021 

Бессрочн

о  

 

03.2026 

Трофим

ов А.А. 

Учитель 

физ.культуры 

высшая 01.02.2

022 

02.2027 

Каргина 

Л.Е. 

Учитель 

технологии, 

ИЗО 

дефектоло

г 

Первая 

 

соответ

ствие 

30.11.2

022г. 

 

03.03.2

021 

11.2027 

 

03.2026 

Шарони

на Н.В. 

учитель соответ

ствие 

20.10.2

023 

Бессрочн

о  

Барт 

Н.Г. 

учитель   2025 

Исаева 

Е.А. 

учитель   2025 

Мерчин

а А.С. 

учитель   2024 

Лифано

в В.В. 

Учитель  высшая 11.01.2

021. 

01.2026 

Лифано

ва  

Учитель 

нач. классов. 

Высша

я 

07.04.2

022. 

04.2027 
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М. П. Педагог-

психолог 

 

соответ

ствие 

 

 

03.03.2

021 

03.2026 

Жегалов

а С.А. 

Учитель 

математики и 

физики 

первая 31.01.2

023 г. 

01.2028 

Мигуно

ва Н.П. 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

высшая 30 

апреля 2019 

г. 

04.2024  

Сурина 

Н.С. 

Учитель  

Зам 

директора по 

ИКТ 

высшая 03.03.2

023 

03.2028 

 

Лобашо

ва Е.С. 

Учитель 

Учитель-

логопед 

Первая 

соответ

ствие 

04.05.2

022 

20.10.2

023 

05.2027 

20.2028 

Львов 

А.Н. 

учитель высшая 31.05.2

023 

05.2028 

Младше

ва Т.В. 

Учитель 

математики и 

информатики 

первая 05.05.2

023 

05.2028 

Рубанов

а С.А. 

учитель соответ

ствие 

25.03.2

019 

03.2024 

Анисим

ова С.Е. 

Учитель  

Воспитате

ль ГПД 

Соотве

тствие 

соответ

30.12.2

020 

03.03.2

12.2025 

03.2026 
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ствие 021 

Фирсов 

В.А. 

учитель соответ

ствие 

19.02.2

019 

02.2024 

Прусова 

О.В. 

Педагог-

библиотекарь 

соответ

ствие 

03.03.2

021 

03.2026 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Формами повышения квалификации могут быть:  

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 основной образовательной программы;  

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание 

и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации обновленных ФГОС СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
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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 может планироваться по следующей 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. 

План работы школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла на 2023-2024 учебный год. 

Методическая тема: 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

обновленных  ФГОС ООО» 

Цель: Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО; 

реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для реализации образовательного 

потенциала. 

 Задачи МО: 

 1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать ключевые компетентности 

обучающихся): 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

школьников системы ключевых компетенций;  

- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих 

обновленным ФГОС; 
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- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на 

формирование компетентностей обучающихся: информационно-коммуникационную 

технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения,  метод проектов, 

метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий обновленным ФГОС; 

-освоить технологию создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

их профессионального уровня посредством: 

Выступления на методических советах; 

Выступления на педагогических советах; 

Работы по теме самообразования; 

Творческих отчетов; 

Публикаций в периодической печати и СМИ; 

Открытых уроков на МО; 

Открытых уроков для учителей школы; 

Проведения недель предметов естественно-математического цикла; 

Обучения на курсах повышения квалификации; 

Участия в различных конкурсах. 

 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Продолжить работу школы согласно её основной задаче обучения и воспитания, 

внедрять здоровье сберегающие технологии в УВП.  
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АВГУСТ 

 

 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
1.Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

Мини-конференция для педагогов. 

Ознакомление с планом ШМО ЕМЦ на 2023-

2024 учебный год. 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Руководитель МО 

2.Информацион

ная работа. 

 

Заседания МО  по плану 

Проверить наличие и 

соответствие РП и КТП ФГОС. 

 

 Руководитель МО 

 Учителя 

предметники 3. 

Организационно- 

педагогическая 

работа 

.Подготовка к  школьному  смотру – 

конкурсу 

учебных кабинетов 

.Индивидуальные методические 

консультации для учителей предметников по 

составлению рабочих программ для 5-11 

классов. 

 

Оптимальная организация 

работы   в течение учебного года. 

Корректировка рабочих 

программ. 

Учителя 

предметники 

 

 

4. Повышение 

квалификации 

учителей. 

 

1. Посещение районных методических 

объединений. 

2. Изучение новых нормативных 

документов, регламентирующих 

образовательный процесс. 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  

поиск. 

Учителя 

предметники 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1.Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

1. Выбор направления работы МО для 

сбора 

теоретического и практического 

материала по теме. 

  2.Обсуждение плана, организации и 

проведения открытых уроков, уроков мастер-

класса. 

  3.Организация входного контроля по 

предметам ест.- математического цикла. 

Утверждение методической 

темы 

ШМО ЕМЦ. Изучение 

нормативно-правовой базы 

Руководитель 

МО 

 

  2. 

Информационная 

работа 

1.Круглый стол: «Анализ результатов 

ВПР, ЕГЭ  2024 года и мероприятия по 

совершенствованию системы подготовки в 

2023 году»   

2. Подборка материала для оформления 

папок по самообразованию и портфолио. 

Выполнение единых 

требований  оформления  

школьной документации. 

 

Руководитель 

МО 

 

3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

.Обсуждение тематики и плана 

проведения предметных недель. 

 

. Эффективность работы 

ШМО для реализации Программы 

развития школы. 

. Выполнение единых 

требований  оформления  

школьной документации. 

Члены ШМО 

Зам.  директора 

по УВР. 

4.Самообразова

ние 

учителей. 

Определить конкретные проблемы 

каждого педагога связанные с 

образовательным процессом с 

использованием ИКТ и  внедрением ФГОС 

Оказать помощь педагогам в 

выборе 

темы самообразования и 

планировании работы над темой. 

Зам.  директора 

по УВР. 

ОКТЯБРЬ 
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Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

. Обучающий семинар «Требования к 

современному уроку» 

(Занятие 1 «Организация урока в 

соответствии с требованиями ФГОС») 

 

Методическое 

сопровождение 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Определить уровень 

методической подготовки 

учителей 

Зам.  директора 

по УВР. 

Руководитель 

МО 

 

Учителя 

предметники 

2. 

Информационная 

работа. 

1. Участие в  олимпиадах. 

2. Аттестация по новому: 

изучение Профессионального 

стандарта педагога. 

Повышение методического 

уровня учителя 

Учителя-

предметники 

Руководитель 

МО 

 

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Организация и  проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Привитие интереса к  

предмету, 

повышение мотивации через   

внеклассную  работу. 

 

Методическое 

сопровождение 

Учителя 

предметники 

4.Самообразова

ние учителей. 

1. Самостоятельная  работа  учителей  

по  теме.  «Анализ информации 

характеризующие уровень профессиональной 

компетентности  педагогов». 

2. Посещение уроков коллег с целью 

обмена опытом 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Учителя 

предметники 

НОЯБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1. Работа над 

методической  темой 

ШМО 

Методический  семинар    

  «Метапредметный подход на уроках 

общеобразовательного цикла. 

 

  «Методическое обеспечение ЕГЭ И 

ОГЭ по  предметам. Обобщение актуального 

педагогического опыта учителей школы». 

 

2. Открытый урок по изо.  

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Повышение теоретического 

уровня учителей. 

Методическое 

сопровождение, обеспечивающее 

реализацию современных 

образовательных технологий 

Обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта. 

 

Руководитель 

ШМО 

Каргина Л.Е. 

 

2.Информацион

ная работа 

 

1. Подготовка и участие учащихся в 

муниципальном  туре Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Повышение эффективности 

преподавательской  

деятельности и результатов 

обучения 

Руководитель 

ШМО 

 

Учителя 

предметники 
3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1. Участие в работе научно-

практических семинаров различного уровня. 

 2. Подготовка и проведение 

предметной недели по технологии и изо. 

Привитие интереса к 

предмету 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Методическое 

сопровождение 

Каргина Л.Е. 
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4. 

Самообразование 

учителей. 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации 

2. Посещение уроков коллег с целью 

обмена опытом 

 

 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Учителя 

предметники 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.Обучающий методический семинар 

«Требования к современному уроку»  

(Занятие 2 «Системно-деятельностный  

подход, как методологическая основа 

внедрения ФГОС СОО» ) 

2. Открытые уроки по биологии, 

химии. 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

Повышение теоретического 

уровня учителей 

Руководитель 

МО 

Зам.директора по 

УВР 

Сурина Т.Ф. 

Фирсов В.А. 

 

2.Информацион

ная работа 

Поиск информационного материала по 

темам дискуссии и семинара (теория). 

 

1. Повышение 

эффективности 

проведения учебных 

занятий. 2.Внедрение новых форм 

и средств обучения. 

Руководитель  

МО 

Учителя 

предметники 3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Проведение предметной недели по 

химии, биологии, географии. 

2. Участие в дистанционных 

олимпиадах 

Привитие интереса к  

предмету, 

повышение мотивации через 

внеклассную  работу 

Повышение теоретического 

уровня учителей. 

Зам.директора по 

УВР Руководитель  

МО 

Учителя-

предметники 
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4.Самообразова

ние учителей. 

1.Участие в работе семинаров 

различного уровня  

2. Посещение курсов повышения 

квалификации. 

3. Работа по накоплению 

методического материала. 

 

Включение  учителей в  

творческий педагогический  поиск. 

 

Руководитель  

МО 

Зам.директора по 

УВР 
ЯНВАРЬ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1. Работа над 

методической  темой 

ШМО. 

 1. Методический семинар 

«Результаты, проблемы, эффекты этапа 

введения обновленных ФГОС, вопросы 

преемственности в обучении и воспитании 

учащихся средней и старшей школы» 

2. Открытый урок по математике. 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический поиск. 

Методическое 

сопровождение, обеспечивающее 

реализацию современных 

образовательных технологий 

Зам.директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

 

 

2. 

Информационная 

работа 

1.Подборка методического материала к 

семинару (теория). 

2. Корректировка методов и приёмов 

работы с использованием ИКТ 

3. Анализ  сформированности  ОУУН  

(общеучебных умений и навыков) у 

учащихся: 

собеседование,  анкетирование,  

 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий. 

Руководитель 

МО, 

Зам.директора 

по УР  
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ФЕВРАЛЬ 

посещение уроков. 

3.Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

1.  Методический семинар « 

Использование продуктивных методов и 

приемов дистанционного обучения» 

2.Проведение предметной недели по 

математике. 

 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический поиск.   

Методическое 

сопровождение, обеспечивающее 

реализацию современных 

образовательных технологий 

Привитие интереса к 

предмету 

Руководитель 

МО 

Жегалова С.А. 

Младшева Т.В. 

4. 

Самообразование 

учителей 

Отчет по темам самообразования 

 

Повышение уровня 

педагогического мастерства. 

Учителя 

предметники 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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МАРТ 

1. Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.Методический семинар «Требования 

к современному уроку» 

(занятие №3 «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы») 

2. Открытый урок по информатике 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий 

Зам. директора 

по УР 

Руководитель 

МО 

 

2. 

Информационная 

работа 

Круглый стол  учителей  по 

содержанию и 

организации подготовки  учащихся к  

ГИА.  

 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 

  Зам.директора 

по УР  

3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

 Предметная неделя по информатике 

 

Привитие интереса к 

предмету 
Бугримова О.А. 

4.Самообразован

ие учителей. 

1. Работа по накоплению 

методическогоматериала  

 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический 

поиск. 

Руководитель 

МО 
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Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  темой 

ШМО 

1.  Методический семинар 

«Требования к современному уроку» 

(занятие № 4 «Система оценки 

личностных и метапредметных 

результатов» 

2. Открытый урок физической 

культуры. 

Включение  учителей в  

творческий 

педагогический  поиск. 

Обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта. 

Повышение 

теоретического уровня 

учителей. 

Зам. директора 

по УР 

Учителя 

предметники. 

 

2. 

Информационная 

работа 

Круглый стол: Итоговое повторение 

по предметам. 

 

Обобщение и обмен 

опытом педагогов. 

Учителя-

предметники 

3. Проведение 

предметных недель, 

методических 

семинаров 

Методическая неделя «Эффективные 

технологии, формы и методы работы на 

уроке как ресурс качественной подготовки 

учащихся к ВПР» 

Привитие интереса к  

предмету Выявление уровня 

методической подготовки 

учителей по реализации учебных 

задач. 

Учителя 

предметники 

 Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

ШМО 

 

   4. 

Самообразование 

учителей. 

Участие в работе семинаров 

различного уровня Консультация по 

проблеме педагога. 

Определение путей 

развития учителя как 

специалиста. 

Руководитель 

ШМО 

АПРЕЛЬ 
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Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 

1.Работа над 

методической  

темой ШМО 

1. Обучающий методический семинар 

«Требования к современному уроку» 

(Занятие № 5 «Компетентностный урок, 

его критерии, самоанализ») 

2. Открытый урок по физике. 

Выявление уровня 

потребностей и 

затруднений членов 

педагогического коллектива при 

организации принципа 

деятельностного подхода 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический поиск. 

Руководитель 

МО 

Зам.директора по 

УР 

Жегалова С.А. 

2.Информацион

ная работа 

Методическое совещание о результатах 

пробных экзаменов по предметам 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся 

Зам.директора по 

УР 

Учителя-

предметники. 3.Проведение 

предметных 

недель, методических 

семинаров 

1. Предметная неделя по физике. 

2. Участие в дистанционных 

олимпиадах 

 

Корректировка  

планирования. 

Повышение эффективности 

проведения учебных  занятий. 

Руководитель 

МО 

Учителя-

предметники. 

Жегалова С.А. 
4.Самообразова

ние 

учителей. 

Самостоятельная  работа  учителей по 

темам самообразования учителей. 

Подготовка к самопрезентации. 

Включение  учителей в 

творческий  педагогический 

поиск. 

Учителя-

предметники. 

МАЙ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственный 
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1.Работа над 

методической  

темой ШМО. 

 

Подготовка и проведение творческого 

отчета учителей ШМО - Ярмарка 

методических идей «Моя методическая 

находка». 

Открытый урок ОБЖ 

Выработка стратегических 

направлений деятельности 

педагогического коллектива 

Обобщение и систематизация 

методической  работы  за 2020-

2021 учебный  год. 

Руководитель 

ШМО 

Учителя 

предметники. 

2.Информацион

ная работа 

1. Изучение документов по проведению 

ОГЭ и ЕГЭ 

2. Подведение итогов  работы,  

составление 

отчетной  документации. 

Выявление рейтинга мероприятий по 

предметам. 

Подготовка к итоговой 

аттестации учащихся  

Обобщение и 

систематизация 

методической  работы  за 

2020-2021 учебный  год. 

Зам.директора по 

УР 

Руководитель 

МО 

 

 

3.Проведение 

предметных 

недель, методических 

семинаров 

1. Предметная неделя по физической 

культуре и ОБЖ  

   2. Выставка информационных 

носителей образовательного процесса 

предметов ЕМЦ. 

Привитие интереса к  

предмету, 

повышение мотивации через   

внеклассную  работу 

Создание  условий и 

стимулов для формирования  и  

удовлетворения потребностей  

каждого учителя 

Учителя – 

предметники 

 

4.Самообразова

ние 

учителей. 

Подведение итогов, оформление 

отчетной 

документации. 

Обобщение и 

систематизация работы 

по  самообразованию  за  

2020-2021 учебный  год. 

Руководитель  

ШМО 

5. Работа 

творческих групп 

Проведение школьной научно-

практической конференции 

Привитие интереса к учёбе в 

школе. 

Учителя - 

предметники 

ИЮНЬ 

Направление 

работы 

Содержание,  формы  работы Цель Ответственн

ый 
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1.Работа над 

методической  

темой ШМО 

Подведение итогов,  оформление 

отчетной документации 

Планирование работы методической 

службы на новый учебный год 

Обобщение и 

систематизация 

методической  работы  за 

2023- 2024учебный год. 

Руководител

ь ШМО 

2.Информационн

ая работа 

Подведение итогов  работы,  

составление отчетной  документации. 

Обобщение и  

систематизация методической  

работы  за 2023-2024 учебный  год. 

Руководител

ь ШМО 

3.Самообразован

ие 

учителей. 

Подведение итогов, оформление 

отчетной 

документации 

Обобщение и 

систематизация работы 

за 2023-2024  учебный год. 

Учителя 

предметники 
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ПЛАН РАБОТЫ ШМО ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

на 2023/2024учебный год 

В 2023-2024 учебном году будет продолжена работа по реализации 

научно-методической проблемы ШМО «Достижение личностных 

результатов  в контексте обновлённых ФГОС средствами  интеграции 

краеведения на уроках учителей гуманитарного цикла сельской школы». 

Учителя будут работать над совершенствованием уровня владения 

инновационными технологиями.  

Цель работы  ШМО учителей  предметов гуманитарного цикла на 2023 

– 2024 учебный год следующая:  совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, компетентности в области русского языка, литературы, 

иностранного языка, истории, музыки  в условиях   реализации ФГОС и 

модернизации системы образования путем  применения активных 

технологий, способствующих развитию творческой личности учащихся. 

Задачи на 2023 – 2024 учебный год: 

Осваивать новые технологии и практически применять их на уроках 

русского языка и литературы, обществознания, истории, обществознания, 

музыки. 

Способствовать установлению равноправного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, 

олимпиадам. 

Систематизировать освоение учащимися общеучебных умений и 

навыков (проведение комплексных контрольных, срезовых, диагностических, 

тренировочных работ по предметам). 

Организовать мастер-классы по обмену опытом в рамках школы для 

более успешного взаимодействия учителей начальной школы и среднего 

звена. 
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Повысить  уровень  профессиональной подготовки молодых 

специалистов через систему семинаров, курсов повышения квалификации. 

Раскрывать индивидуальные педагогические способности каждого 

члена МО (открытые уроки, профессиональные конкурсы). 

Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

Расширять творческий потенциал, кругозор учащихся (участие в 

конкурсах, олимпиадах, тематических экскурсиях). 

Работа ШМО будет строиться по следующим направлениям: 

- обновление содержания филологического и исторического  

образования через применение учебных методических комплексов; 

- формирование у учащихся высокой культуры устной и письменной 

речи; 

- реализация содержания обучения через современные педагогические 

технологии развивающего обучения; 

- совершенствование приёмов и методов работы на уроке в 

соответствии с требованиями к современному уроку; 

- работа с одаренными детьми; 

- организация внеклассной деятельности по предметам. 

С целью повышения качества учебных достижений учащихся в работе 

будут использоваться следующие формы: 

- индивидуальные и групповые занятия с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию и неуспевающими; 

- олимпиады по предметам; 

- диагностические, административные и итоговые контрольные работы; 

- анализ уровня обученности учащихся; 

- работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

- предметные недели; 

- участие в предметных конкурсах разных уровней; 

- проектная работа учащихся. 
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№ Вопросы, 

предложенные на МО 

Ср

оки 

Ответств

енные 

Результат 

I Заседание 1 ав

густ 

  

1 Анализ работы 

ШМО в учебном году 

 Мигунов

а Н.П. 

План работы 

на учебный год 

2 Анализ 

результатов итоговой 

аттестации по русскому 

языку, истории и 

обществознанию за курс 

основной школы и пути 

улучшения качества 

преподавания и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

 Сурина 

Т.Ф. 

План 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ,  

3 Знакомство с 

нормативными 

документами и 

корректировка плана 

работы ШМО на новый 

учебный год 

 Мигунов

а Н.П. 

План работы 

на учебный год 

4 Утверждение 

плана работы ШМО   

 Мигунов

а Н.П. 

План работы 

на учебный год 

5 Утверждение 

рабочих программ по 

предметам  

 Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы 

6 Утверждение  Мигунов План работы 
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плана мероприятий по 

подготовке учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ   

а Н.П. 

Сурина 

Т.Ф. 

7 Анализ 

кодификаторов, 

спецификаций, 

демоверсий ЕГЭ и ГИА 

по предметам 

гуманитарного цикла  

 Учителя-

предметники 

Материалы 

для кабинетных 

«Уголков 

подготовки к 

ГИА» 

8 Организация и 

проведение входного 

контроля   по предметам 

гуманитарного цикла,  

 Мигунов

а Н.П. 

График 

административных 

контрольных 

работ и  

9 Проведение 

открытых уроков 

  График 

открытых уроков 

1

0 

Работа с 

одаренными детьми: 

О проведении 

первого тура 

Всероссийской 

олимпиады школьников; 

Об участии в 

региональных и 

муниципальных 

конкурсах 

Планирование 

научно-

исследовательской 

деятельности учащихся  

 Мигунов

а Н.П. 

Учителя-

предметники 

 

 

Списки 

участников 

 

Список 

учащихся  

План 

работы. Список 

тем 

исследовательских 

работ учащихся 
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1

1 

Корректировка и 

утверждение тем по 

самообразованию. 

 

 Мигунов

а Н.П. 

Таблица в 

плане 

I

I 

Заседание 2 но

ябрь 

  

1 Анализ входных 

диагностических работ 

по предметам 

гуманитарного цикла 

 Сурина 

Т.Ф. 

Справка 

2 Анализ итогов 

первого тура 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

и организация работы по 

подготовке ко второму 

туру (муниципальным 

олимпиадам) 

 Сурина 

Т.Ф. 

Справка о 

результатах 

 

3 Технология 

организации 

самообразования 

учителя в свете 

современных 

требований. Механизмы 

учета внеучебных 

достижений: методика 

формирования 

 портфолио учителя и 

ученика. 

 Сурина 

Т.Ф.. 

Мигунов

а Н.П. 

Список 

сайтов для 

самообразования 

учителя 
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4 Рефлексивный 

компонент деятельности 

в обучении истории и 

обществознанию: отчет 

по теме 

самообразования 

Лифанова В.В. 

Де

кабрь 

Лифанов 

В.В. 

Портфолио 

учителя Лифанова 

В.В. 

5 Духовно-

нравственный аспект 

воспитания – условие 

успешной социализации 

и адаптации личности: 

круглый стол по обмену 

опытом работы 

Де

кабрь 

Все 

члены ШМО 

Сценарий 

Недели 

гуманитарных 

предметов 

6 Согласование 

плана проведения 

 Недели Отечественной 

истории 

 Все 

члены ШМО 

План Недели 

истории 

7 Обеспечение 

 организационно-

методического 

сопровождения 

учителей русского языка 

  и литературы по 

подготовке учащихся к 

написанию итогового 

сочинения (изложения) 

Н

оябрь 

Сурина 

Т.Ф. Мигунова 

Н.П. 

Папка 

методических 

материалов 

8 Взаимопосещение Де Все Конспекты 
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уроков. Посещение 

урока русского языка в 6 

классе, занятия по 

внеурочной 

деятельности в 7 классе 

кабрь члены ШМО занятий 

9 Система работы 

учителей гуманитарного 

цикла по созданию 

условий для успешной 

адаптации 5 класса в 

среднем звене.  

 учителя Срезы 

знаний, техника 

чтения. 

I

II 
Заседание 3 

ян

варь 
 

 

1 Анализ 

результатов 

административных 

контрольных работ за 

первое полугодие 

 Сурина 

Т.Ф. 

Справка, 

коррекция 

2 Итоги проведения 

методической Недели 

Отечественной истории 

 Бугримо

ва О.А. 

Мигунова Н.П. 

Справка 

3 Подведение итогов 

участия учащихся 

школы в районных 

олимпиадах по 

гуманитарным 

предметам и 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

 Мигунов

а Н.П. 

Рейтинговая 

таблица 
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первого полугодия 

4 Доклад по теме 

самообразования 

«Реализация активного 

творческого 

сотрудничества учителя 

и ученика 

через использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

электронных 

образовательных 

ресурсов» 

 учителя Выступлени

е, презентация 

5 Круглый стол: О 

подготовке выпускников 

9 и 11 классов к ЕГЭ  и 

ОГЭ по русскому языку, 

истории и 

обществознанию 

 Все 

члены МО 

Контрольны

е работы в 

формате ЕГЭ, ОГЭ 

6 Анализ 

результатов итогового 

сочинения в 11 классе 

 учителя Протокол 

7 Взамопосещение 

уроков: английский язык 

в 6 классе, литература в 

8 классе 

 Мерчина 

А.С. и 

Лифанова О.Г. 

Конспекты 

уроков 

8 План проведения 

Недели гуманитарных 

 Мигунов

а Н.П. 

План недели 
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наук 

I

V 
Заседание 4 

ма

рт 

  

1 Итоги проведения 

недели гуманитарных 

наук 

   

2 Доклад по теме 

самообразования 

«Формирование 

познавательной 

активности учащихся 

посредством 

компетентностного 

подхода к преподаванию 

русского языка» 

 Лифанов

а О.Г. 

Выступлени

е, презентация, 

сборник 

творческих работ 

3 О подготовке к 

 итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов 

по русскому языку, 

истории, 

обществознанию, 

английскому языку: 

анализ контрольных 

работ в формате ЕГЭ и 

ОГЭ 

 Учителя-

предметники 

Справка. 

График 

консультаций 

4 Круглый стол: О 

работе учителей 

гуманитарного цикла в 

сообществах, Интернет 

 Учителя-

предметники 

Справка 
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– сетях (в т.ч. на сайте 

школы и собственном 

сайте) 

5 Изучение 

инструкций по 

проведению итоговой 

аттестации учащихся 

 Учителя  Уголок ГИА 

6 Взаимопосещение 

уроков: музыка в 8 

классе, история в 10-11 

классах 

 Лифанов 

В.В., Рубанова 

С.А. 

 

V 
Заседание 5 

И

юнь 

  

1 Анализ 

 выполнения учебных 

программ. 

  Справка 

2 Итоги годовых 

контрольных работ и 

качества знаний 

учащихся по 

гуманитарным 

предметам 

 Мигунов

а н.П. 

Справка 

3 Результаты 

участия педагогов, 

обучающихся в 

окружных, областных, 

всероссийских 

конкурсах  

 Мигунов

а Н.П. 

Рейтинговые 

таблицы 

4 Анализ работы  Мигунов Справка 
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МО учителей 

гуманитарного цикла. 

а Н.П. 

5 Творческие 

презентации педагогов 

по теме 

самообразования. 

 учителя Презентации 

 

III.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

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 требует сочетания 

форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом 

возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг 

психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
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Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, 

посещение уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая 

компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 

консультациях, дистанционно. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
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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 школы является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 

коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

школы. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 
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принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

реализацию обязательной части основной образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 
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расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

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 (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

указанным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют финансовое обеспечение получения среднего общего 

образования в частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, 

включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат 

рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами 
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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». 

 

III.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы формируются с учетом: 

требований ФГОС СОО; 

Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» утвержденные постановлением от 28.01.2021 г. 

№2 

и иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 

среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие 

различных компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и 

элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого 
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неформального образования, подготовка к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях); 

актуальные потребности развития образования (открытость, 

вариативность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость 

с дополнительным и неформальным образованием); 

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 основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их 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 
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возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В  школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы школы и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой основной 

образовательной программы.  

В МОУ Крестовогородищенской СШ предусмотрены: 

учебные кабинеты с  интерактивными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников; 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

школьная библиотека с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем; 

- Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»; 

спортивный зал, спортивные сооружения; 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 кабинет оказания первой медицинской помощи; 

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 обеспечение образовательного процесса. 

Двухэтажное здание МОУ Крестовогородищенской СШ построено в 

1969 году.  

 Общая площадь земельных участков, прилегающих к зданиям, – 

26 652 кв.м.  (свидетельство о государственной регистрации права ), на 

которых размещены спортивная площадка, хоккейная коробка, места  для 

игр, цветники, участок для выращивания овощей.   

 В прошлом году школа отметила три юбилейных даты: 50 лет зданию, 

80 лет как школа стала средней общеобразовательной, 175 лет –как 

открылась первая народная школа для сельских ребят. Вместимость здания 

школы -280 человек.  

В школе созданы условия для воспитания и обучения детей. Ежегодно 

проводится внутренний косметический ремонт.    

В 2016 году отремонтирован спортзал по программе субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области. На гранд был отремонтирован 

спортзал и раздевалки. В 2017 году установлены плоскостные сооружения на 

спортплощадке по этой же программе. В 2019 году было закуплено 

оборудование для развития школьного клубного движения по программе 

субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший 

работодатель в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были 

закуплены столы и лавки в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки 

по периметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые 

пластиковые. Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 
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С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого 

проекта «Образование» . 

В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством 

Лифанова В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История школы», 

«Односельчане в годы войны», Духовный уголок, где представлены 

многочисленные экспонаты и оформлены стенды. 

В 2020 году мы приняли участие в программе по «новым местам» 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» , получили  

 оборудование для развития школьного клубного движения по 

программе субсидий.      

В 2017 году победили в ежегодном областном конкурсе «Лучший 

работодатель в сфере содействия занятости несовершеннолетних», были 

закуплены столы и лавки в школьную столовую. 

В 2018 году установлен металлический забор (150 м). Залили отмостки 

по периметру школы.    

          В 2019-2020 в школе полностью заменили старые окна на новые 

пластиковые. Имеется смета на замену крыши и текущего ремонта здания. 

С 2020 году на базе школы функционирует «Точка роста». Реализован 

федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национальногого 

проекта «Образование» . 

В нашей школе имеется краеведческий музей под руководством 

Лифанова В.В.  В нем есть разделы: «История села», «История школы», 

«Односельчане в годы войны», Духовный уголок, где представлены 

многочисленные экспонаты и оформлены стенды. 

Более 30 лет действует КЮФ «Симбир». Члены КЮФ завоевали более 

300 медалей на областных, всероссийских и международных 

филателистических выставках (Руководитель Лифанов В.В.). 
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Наша школа сотрудничает  с Государственным музеем спорта, с 

заместителем председателя Комиссии Общественной Палаты РФ Истягиной-

Елисеевой Е.А., которая помогает, развивает и поддерживает нашу школу. 

      В  октябре 2020г МОУ Крестовогородищенскую СШ им. Героя 

Советского Союза Вахрамеева М.Ф. посетила делегация прославленных 

спортсменов в рамках 40-летия Олимпиады-80 Всероссийская 

благотворительная акция «Олимпийские легенды-детям, молодежи и 

детскому спорту России». В торжественной обстановке в стенах средней 

школы организаторы и участники встречи пообщались с легендами 

отечественного спорта Берковой Л.М., Жигилий Л.В., Сумниковой И.В., 

МакогоновойИ.П.. 

     Также на встрече присутствовали: ведущий специалист 

департамента организационно-массовой и физкультурно-спортивной работы 

Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области 

Михайлов А.С.; исполняющий обязанности первого заместителя Главы 

администрации МО «Чердаклинский район» Матвеев С.А.; и.о. начальника 

Управления образования Тимофеева И.С.. 

      Встреча в Крестовогородищенской СШ организована не спроста, 

под руководством Мигуновой Н.П. в школе имеется музей Олимпийского 

Мишки, фундамент которого, заложила директор государственного музея 

спорта, член общественной палаты РФ, наставник и неофициальный куратор 

школы Елена Александровна Истягина-Елисеева. Благодаря ее помощи и 

поддержке создали Музей Олимпийского Мишки и активно развивается 

спорт на селе. 

   В канун Нового года, 29 декабря 2020 г, крестовогородищенских 

юных хоккеистов посетили гости с подарками. Спортивный праздник 

сельским ребятам организовала член Общественной палаты РФ от 

Ульяновской области Елена Истягина-Елисеева. 

    В Крестовогородищенской школе, которая теперь известна многим в 

нашей стране как Родина Олимпийского мишки, ребята активно занимаются 
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спортом. Ученики становятся участниками и победителями всевозможных 

олимпиад и конкурсов. Преподаватели много внимания уделяют физкультуре 

и спорту. Ученики пробуют себя в разных спортивных активностях, а сейчас 

увлеклись хоккеем. 

    Для начинающих хоккеистов куратор школы Елена Истягина-

Елисеева приготовила сюрприз. Она выбрала ведущую российскую 

компанию «Спортмастер», провела переговоры и договорилась о 

предоставлении полного хоккейного обмундирования для школьной 

хоккейной секции. 

Вручать ребятам амуницию Елена Истягина-Елисеева приехала с 

министром физической культуры и спорта Ульяновской области Рамилем 

Егоровым и президентом региональной Федерации хоккея Евгением 

Давыденко. Гостей в Крестовогородищенской школе встречали как всегда 

по-особенному. В этот раз их радушно приветствовали Дед Мороз и 

Снегурочка. 

После напутственных слов и вручения хоккейной амуниции от 

компании «Спортмастер» сюрпризы продолжились. Ребята разобрали свои 

подарки и отправились их опробовать на мастер-классе по хоккею. Его 

провел тренер спортивной школы по хоккею «Лидер» Александр Сердюков. 

      Спортивные мастер-классы в Крестовогородищенской школе – это 

теперь уже традиция. Начиная с 2017 года здесь побывали чемпион мира и 

Европы по тайскому боксу и боксу Григорий Дрозд, чемпионка Европы по 

художественной гимнастике Елизавета Александрова и представитель 

Федерации скалолазания России Антон Калюжнов. 

      На базе школы ежегодно проводятся районные и областные 

туристические слеты. Учащиеся школы неоднократные победители кубка 

Ульяновской области по спортивному туризму. Воспитанники нашего 

педагога Фирсова В.А. единственные ребята в Чердаклинском районе, 

которые имеют разряды по спортивному туризму, также подрастает новое 

поколение, которое активно занимается и принимает участие в слетах. В 2020 



423 

Программа - 03 

году мы приняли участие в программе по «новым местам» Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

получили необходимый инвентарь для занятия туризмом. В школе имеется 

скалодром, для которого необходимы такие снаряжения, как: веревки, 

карабины, жумары, «восьмерки», каски и обвязки. 

С 2017 года школа работает по программе РИП «Достижение 

личностных результатов в контексте ФГОС средствам интеграции 

краеведения в образовательную деятельность сельской школы», научный 

руководитель начальник отдела реализации системных образовательных 

проектов ОГБУ Центр ОСИ Скворцова И.В. Программа имеет 

краеведческую, экологическую и туристическую направленность. Провели 1 

районный фестиваль Волги «Праздник всех, кто живет на великой реке». Со 

следующего года планируем расширить масштаб фестиваля, сделав его 

межмуниципальным или областным. Будем продолжать работать во всех 

направлениях: внеурочная деятельность, участие в районных и областных 

конкурсах, соревнованиях, конференциях. 

Учащиеся с руководителями принимают активное участие в районных, 

областных и всероссийских  конкурсах.  

 

Учебно-материальная база школы включает: 

4 кабинета начальных классов, ОБЖ , информатики; русского языка и 

литературы-2, иностранного языка, кабинет математики, музыки, географии, 

биологии, физики, химии, спортивный зал, спортивная площадка; хоккейная 

коробка, медицинский кабинет. 

- библиотека с общим книжным фондом: 3593экз. 

Из них: 

·         - учебники-2867 экз., 

·         - художественная литература - 658 экз. 

·         - методическая литература - 68 экз. 

Спортивный зал оснащен: 
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футбольными, волейбольными и баскетбольными мячами - 20 шт., 

лыжными комплектами - 10 шт., коньками- 15 пар,  матами - 5 шт, скамейки - 

5 шт., перекладина - 2 шт, гимнастические стенки - 4 шт., канат - 1 шт., 

имеются скакалки, обручи. 

Спортивная площадка оснащена: 

футбольным полем, прыжковой ямой, плоскостными сооружениями, 

турниками. 

Наличие средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Школа оснащена техническими средствами обучения (информатизация 

образовательного процесса): 

1.     Компьютер – 8 

2.     Принтер - 2 

3.     Ксерокс- 1 

4.     Многофункциональное устройство - 7 

5.     Телевизор – 1 

6.     Музыкальный центр – 1 

7.     Интерактивная доска – 1 

8.     Телефон/Факс – 1 

9.     Мультимедийный проектор – 5 

10.   Ноутбук – 54 

11.   Мультимедийная доска- 2 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Центр здорового питания 

    В 2023-2024 учебном году для обучающихся 1-4 классов (52 детей) 

организовано бесплатное питание. Дети с ОВЗ, СОП ,ТСЖ, питаются 2 раза 

(завтрак и обед бесплатно), обучающиеся из многодетных семей 

предоставляется бесплатно обед. Дети, находящиеся на индивидуальном 
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обучении на дому получают денежную компенсацию. Дети из 

малообеспеченных семей питаются бесплатно. Питаются в столовой – 98 % 

обучающихся. Разработано   10-ти дневное меню. Столовая школы 

соответствует всем требованиям: имеет склад сыпучих продуктов, первичной 

обработки овощей, моечной, столовой и кухонной посуды, линию раздачи 

готовых блюд. Также столовая обеспечена холодильным оборудованием 

(холодильный шкаф), которые позволяет хранить поступающие продукты 

строго с соблюдением санитарных правил. Столовая на 90 % обеспечена 

необходимой кухонной и столовой посудой, инвентарем согласно 

санитарным нормам. В столовой работает коллектив, имеющий специальное 

образование: кладовщик, повар, кухонный работник. В обязательном порядке 

весь коллектив столовой проходит медицинскую комиссию 1 раза в год, 

обучение правилам электро- и пожарной безопасности. В столовой строго 

соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования: блюда 

готовятся согласно технологии приготовления, повар пользуется 

технологическими картами, строго используя посуду и инвентарь только 

согласно маркировке; в столовой правильно организован технологический 

процесс - нет пересечения сырой и готовой продукции, грязной и чистой 

посуды. Вся приготовленная пища перед отпуском на раздачу обязательно 

проходит бракераж и только после разрешения бракеражной комиссии блюда 

отпускают детям. В обязательном порядке оставляются суточные пробы 

готовых блюд. Продукты в столовую привозят 2 раза в неделю 

специализированным автотранспортом, имеющим паспорт санитарного 

благополучия. Все продукты в обязательном порядке осматривает 

кладовщик, на продукты имеются  все необходимые справки и 

удостоверения, сертификаты, подтверждающие их качество. Продукты, 

поступающие в школьную столовую согласно САНПИНу не ниже 1 сорта, 

соответствуют ГОСТу. Все продукты используются и реализуются в строго 

отведенное время, никогда не нарушаются правила реализации 

скоропортящихся и других продуктов. Продукты хранятся в 
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специализированных помещениях: на складе сыпучих продуктов, на 

подтоварниках при температуре не выше 20 градусов, овощи хранятся 

отдельно на подтоварниках. Скоропортящиеся продукты (молочные, мясные) 

хранятся в отдельном холодильнике, с соблюдением температурного режима. 

Вся приготовленная продукция, после прохождения бракеража, отпускается 

на раздачу. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

Кабинеты  русского языка и литературы 

№

 п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеетс

я в наличии 

1 Мультимедиапроектор + 

2 Экран + 

3 Портреты писателей и поэтов + 

1

3 

Демонстрационный материал на электронных 

носителях 

+ 

 

                                                     Кабинет математики  

№

п/п 

Требования ФГОС и других 

документов 

Имеется в 

наличии 

 Модели геометрических тел (куб, 

шар, цилиндр, параллелепипед, пирамида, 

конус) 

 

+ 

 Таблицы 

1 Комплект портретов математиков + 

2 Натуральные числа - 5 класс + 

3 Квадраты натуральных чисел -5 класс + 

4 Простые числа - 5 класс  + 
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5 Признаки делимости - 6 класс + 

6 Обыкновенные дроби - 6 класс + 

7 Положительные и отрицательные 

числа  -6 класс 

+ 

8 Квадратное уравнение -  8 класс + 

9 Дробно-линейная функция - 8 класс + 

1

0 

Квадратный трехчлен – 9 класс + 

1

1 

Квадратичная функция  - 9 класс + 

1

2 

Арифметическая прогрессия -9 класс + 

1

3 

Геометрическая прогрессия -9 класс + 

1

4 

Тригонометрические формулы -10 

класс 

+ 

1

5 

Тригонометрические функции -10 

класс 

+ 

1

6 

Обратные тригонометрические 

функции -10 класс 

+ 

1

7 

Формулы площадей и объемов тел -

10 класс 

+ 

2 Демонстрационный материал на 

электронных носителях (Презентации к 

урокам математики 5-11 класс) 

                  + 

4 Мультимедийный компьютер 

(технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения- 

записи компакт- дисков, аудио- и видео 

                  + 
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выходы/входы, возможности выхода в 

Интернет; оснащение акустическими 

колонками; с пакетом прикладных 

программ (текстовых, графических и 

презентационных) 

5 Мультимедиапроектор                    + 

6 Средства телекоммуникаций                    + 

7 Мультимедийные средства 

Интерактивная доска (каб.13) 

                  + 

 

 

Список учебного оборудования кабинета 

Информатики и математики 

 

№ 

п/п 

Наименование Колич

ество (шт) 1. Рабочая станция 2 1 
2. Рабочая станция 3 1 
3. Рабочая станция 4 1 
4. Рабочая станция 5 1 
5. Проектор Optoma DS325 

 

2 
6. Колонки 1 
7. Принтер 1 
8. Монитор ЖК 19 1 
9. Модем 1 
10. Ноутбук / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация) 

AQUARIUS 

30 
11 PAYbook Модель Si1507  

ICL / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация) 

1 
12 Интерактивная доска / 26.20.16.160-

00000001 (Российская Федерация) JEMINICO 

1 

 

Кабинет истории и обществознания 

1.  Оснащение 

№ Вид Наименование Количество 
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1 

 

 

2 

 

 

  

Картины 

 

 

Стенды 

 

 

 

 

А) Портрет В.И.Ленина. 

Б) Портрет К.Маркса. 

В) «Память» 

А) Юный историк 

Б) КЮФ «Симбир» 

В) Учись учиться 

Г) Уголок права 

Д) «Нет – войне!» 

Е) Символы России 

З) Воины-

интернационалисты 

 

 1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

  1 

   

 

 Карты  по Всеобщей истории  

 Древний Египет.  1 

 Древняя Греция 2 

 Рост территорий государств в древности 1 

 Падение Римской империи 1 

 Индия и Китай в Средние века 1 

 Европа в XVI в. Крестовые походы XI-XIII вв. 1 

 Европа в XIV-XV вв. 1 

 Франция в период буржуазной революции XVIII в. 1 

 Европа 1815-1849 гг.  1 

 США в конце XIX начале XX вв. 1 

 Великие географические открытия 1 

 Гражданская война в США 1 

 Война за независимость в США 
    

1 
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Кабинет географии 

№

 п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется  

в 

наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска аудиторная. + 

 Персональный компьютер учителя. + 

 Принтер + 

 Мультимедиа проектор + 

 Доска демонстрационная. + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Минералы и горные породы. + 

 Полезные ископаемые + 

 Анемометр. + 

 Глобус физический лабораторный. + 

 Теллурий. + 

 Портреты великих русских и зарубежных 

путешественников и первооткрывателей 

+ 

3 Карты: + 

 Карта полушарий + 

 Политическая карта мира. + 

 Физическая карта России. + 

 Политико-административное устройство 

России. 

+ 

 Природные зоны. Растения и животные России. + 

 Великие географические открытия. + 

 Экологические проблемы мира. + 

 Климатические пояса и области мира. + 

 Австралия и Новая Зеландия. Физическая + 
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карта. 

 Западная Сибирь. Физическая карта. + 

 Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта. 

+ 

 Поволжье. Социально-экономическая карта. + 

 Поволжье. Физическая карта. + 

 Минеральные ресурсы мира + 

 Северная Америка. Политическая карта. + 

 Северная Америка. Физическая карта. + 

 Африка. Политическая карта. + 

 Южная Америка. Физическая карта. + 

 Лесной комплекс России. + 

 Агропромышленный комплекс России. + 

 Россия. Социально-экономическая карта. + 

 Европа. Физическая карта. + 

4

. 

Таблицы.  

 Планета Земля, Солнечная система, Галактика, 

Космическое пространство, Вселенная 

+ 

 Форма и размеры Земли; + 

 Литосфера, рельеф, геология. + 

 Минералы и горные породы. + 

 Атмосфера и атмосферные явления. + 

 Биосфера: почвоведение, география растений и 

животных. 

+ 

 

Химия 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Аппарат для дистилляции воды РФ + 
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2 Весы технические с разновесами РФ + 

3 Комплект нагревательных приборов 

РФ 

+ 

4 Столик подъемный РФ + 

5 Штатив лабораторный большой РФ + 

6 Источник высокого напряжения + 

7 Комплект электроснабжения + 

8 Набор флаконов для хранения 

растворов 

+ 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат для проведения химических 

реакций АПХР РФ 

+ 

2 Набор для опытов по химии с 

электрическим током РФ 

+ 

3 Прибор для демонстрации закона 

сохранения массы веществ 

+ 

4 Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости химической реакции 

от условий РФ 

+ 

5 Прибор для электролиза солей РФ + 

6 Аппарат для получения газов (Киппа) + 

7 Комплект термометров: (от 0 до 

3600С – 2 шт., от – 30 до +700С – 2 шт.) 

+ 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по 

химии 

1 Набор приборов, посуды и 

принадлежностей для ученического 

эксперимента (микролаборатория) РФ 

+ 

2 Прибор для получения газов + 



433 

Программа - 03 

(лабораторный) РФ 

3 Весы лабораторные электронные РФ + 

4 Весы для сыпучих материалов до 200 

гр. с гирями 

+ 

Модели 

1 Набор моделей кристаллических 

решеток РФ 

+ 

 Натуральные объекты и коллекции 

1 Алюминий РФ + 

2 Каменный уголь и продукты его 

переработки РФ 

+ 

3 Металлы и сплавы РФ + 

4 Стекло и изделия из стекла РФ + 

5 Нефть и продукты ее переработки РФ + 

6 Пластмассы РФ + 

7 Топливо РФ + 

8 Чугун и сталь РФ + 

9 Волокна РФ + 

1

0 
Шкала твердости 

+ 

                                                         Реактивы 

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» + 

2 Набор № 2 ОС «Кислоты» + 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» + 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» + 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» + 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» – 1 шт. 

+ 

7 Набор № 8 ОС «Галогены» + 
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8 Набор № 9 ОС «Галогениды» – 1 шт. + 

9 Набор № 10 ОС «Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды» – 1 шт. 

+ 

1

0 
Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

+ 

1

1 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты» 

+ 

1

2 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. 

Роданиды» 

+ 

1

3 

Набор № 14 ОС «Соединения 

марганца» 

+ 

1

4 
Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

+ 

1

5 
Набор № 16 ОС «Нитраты» 

+ 

1

6 
Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

+ 

1

7 

Набор № 18 ОС «Минеральные 

удобрения» 

+ 

1

8 
Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

+ 

1

9 

Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические 

вещества» 

+ 

2

0 

Набор № 21 ОС «Кислоты 

органические» 

+ 

2

1 
Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

+ 

2 Набор № 23 ОС «Образцы + 
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2 органических веществ» 

2

3 
Набор № 24 ОС «Материалы» 

+ 

Мебель 

1 Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

+ 

2 Стол демонстрационный химический + 

3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

+ 

4 Стол препараторский (в 

лаборантской) 

+ 

5 Стул для учителя (в кабинете и 

лаборантской) 

+ 

6 Столы двухместные в комплекте со 

стульями разных ростовых размеров) 

+ 

8 Подставка для технических средств 

обучения (ТСО) 

+ 

9 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

+ 

1

0 

Раковина –мойка (в кабинете и 

лаборантской) 

+ 

1

1 
Доска для сушки посуды 

+ 

1

2 
Шкаф вытяжной 

+ 

1

3 
Стенды экспозиционные 

+ 
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Кабинет биологии 

№

 п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в 

наличии 

1 Оборудование общего назначения и ТСО:  

 Доска  + 

 Ноутбук  + 

 Мультимедийный проектор + 

 Интерактивная доска  + 

 Шкаф + 

 Стол с выдвижными ящиками + 

 Стол  + 

 Умывальник с подогревом воды + 

2 Демонстрационное оборудование:  

 Модель строения сердца + 

 Скелет человека + 

 Модель строения почки + 

 Увеличенная модель строения глаза + 

 Модель строения черепа + 

 Скелет лягушки + 

 Коллекция представителей класса «Насекомые» + 

 Коллекция «Насекомые - вредители леса, сада, 

огорода, поля» 

+ 

 Динамическое пособие классификация растений 

и животных 

+ 

 Гербарий + 

 Коллекция культурных растений + 

 Модель строение цветка + 

 Набор семян и плодов + 
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 Коллекция голосеменные растения + 

 Коллекция культурных растений и их спутников 

сорняков с семенами 

+ 

 Демонстрационный материал по биологии 

«Растения» 

+ 

 Динамическое пособие «Синтез белка» + 

 Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз. 

Мейоз» 

+ 

 Модель молекулы ДНК + 

 Модели человеческих рас + 

 Готовые микропрепараты по ботанике, зоологии, 

анатомии 

+ 

3 Лабораторное оборудование + 

 Микроскопы + 

 Чашки Петри + 

 Пробирки + 

 Покровные стёкла + 

 Предметные стёкла + 

 Лупа + 

4

. 

Таблицы  

 Растительные ярусы и животное население + 

 Превращение веществ и поток энергии в 

биоценозе 

+ 

 Жизненные формы растений + 

 Фотосинтез + 

 Бактерии + 

 Строение корня + 

 Митоз + 



438 

Программа - 03 

 Мышцы + 

 Кожа + 

 Почки и их строение + 

 Слуховой анализатор + 

 Схема строения органов пищеварения + 

 Железы внутренней секреции + 

 Кровеносная система + 

 Спинной мозг и схема коленного рефлекса + 

 Мышцы. Укрепление мышц + 

 Схема кровообращения + 

 Органы выделения + 

 Схема строения нервной системы + 

 Гортань и органы полости рта при дыхании и 

глотании 

+ 

 Органы дыхания + 

 Череп человека + 

 Энергообеспечение клетки + 

 ДНК + 

 Эволюционное дерево + 

5 Дидактические пособия  

 Учебные и наглядные пособия, справочные 

материалы на печатной основе, в том числе коллекция 

открыток 

+ 

 

Кабинет физики 

№ Требования ФГОС и других документов Имеетс

я в наличии 

1 Ноутбук + 
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2 Интерактивная доска / 26.20.16.160-00000001 

(Российская Федерация) JEMINICO 

+ 

3 Амперметр демонстрационный + 

4 Вольтметр демонстрационный + 

5 Комплект соединительных проводов + 

6 Набор грузов (1 – 5) кг + 

7 Тележки легкоподвижные с принадлежностями 

(пара) 

+ 

8 Камертоны на резонирующих ящиках с 

молотком 

+ 

9 Набор спектральных трубок + 

1

0 

Рычаг демонстрационный + 

1

1 

Сосуды сообщающиеся + 

1

2 

Стакан отливной + 

1

3 

Набор капилляров + 

1

4 

Барометр - анероид + 

1

5 

Манометр жидкостный демонстрационный + 

1

6 

Термометр демонстрационный + 

1

7 

Весы технические + 

1

8 

Султан электрический (пара) + 
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1

9 

Машина электрофорная  + 

2

0 

Набор пружин с различной жесткостью + 

2

1 

Набор «Механика-1» Кинематика + 

2

2 

Комплект соединительных проводов + 

2

3 

Набор цилиндров измерительных (мензурки) + 

2

4 

Комплект посуды и принадлежностей + 

2

5 

Модель генератора + 

2

6 

Модель ДВС + 

2

7 

Трансформатор демонстрационный 

универсальный (127-220В) 

+ 

2

8 

Модель кристаллической решётки + 

2

9 

Линейка масштабная демонстрационная + 

3

0 

Барометр-анероид + 

3

1 

Метроном демонстрационный + 

3

2 

Модель радиоприёмника + 

3 Набор проволочных резисторов ( 1 Ом, 2 Ом, 4 + 
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3 Ом) 

3

4 

Проектор + 

3

5 

Модель броуновского движения + 

3

6 

Цилиндры свинцовые + 

3

7 

Прибор для демонстрации закона сохранения 

импульса 

+ 

3

8 

Палочка из стекла, эбонита + 

3

9 

Набор тел по калориметрии + 

4

0 

Катушка для демонстрации м/п тока + 

4

1 

Набор ползунковых реостатов + 

4

2 

Призма прямого зрения + 

4

3 

Набор линз и зеркал по геометрической оптике + 

4

4 

Набор  линз + 

 Лабораторное оборудование по физике  

1 Комплект экранов со щелью + 

2 Прибор для измерения длины световой волны + 

3 Линза №1 + 

4 Линза №2 + 

5 Рассеивающая линза + 
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6 Набор дифракционных решёток + 

7 Амперметр лабораторный + 

8 Вольтметр лабораторный + 

9 Ключ для размыкания + 

1

0 

Ключ двухполюсный + 

1

1 

Реостат + 

1

2 

Лампочка на стойке с колпачками + 

1

3 

Магнит полосовой в паре + 

1

4 

Магнит дуговой + 

1

5 

Электродвигатель лабораторный + 

1

6 

Термометр лабораторный + 

1

7 

Калориметр + 

1

8 

Уровень + 

1

9 

Весы  с разновесом + 

2

0 

Динамометр лабораторный + 

2

1 

Динамометр демонстрационный + 

2 Брусок + 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

№

 п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  + 

Учебно-практическое оборудование 

1 Аптечка   + 

2 Жгут  кровоостанавливающий   + 

3 Индикатор радиоактивности + 

4 Носилки  санитарные  + 

5 Перевязочный пакет   медицинский   ППИ + 

2 

2

3 

Направляющая рейка + 

2

4 

Лоток + 

2

5 

Рычаг лабораторный + 

2

6 

Штатив лабораторный + 

 Таблицы + 

1 Шкала электромагнитных волн + 

2 Международная система единиц (СИ) + 

3 Физические постоянные + 

4 Приставки для образования десятичных, 

кратных и дольных единиц 

+ 

5 Таблицы по курсу физики 7 – 11 кл. + 

6 Пртреты учёных физиков + 

7 Учебные видеофильмы по физике + 
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6 Противогаз ГП-7 + 

7 Респиратор р-2  + 

9 Шина трансп. эластичная   полимерно- 

алюминиевая (700х90 мм)  

+ 

1

0 

Макет автомата Калашникова + 

1

1 

Воздушная  винтовка                                                     + 

1

2 

Компас  + 

1

3 

Манекен- тренажер для реанимационных 

мероприятий. 

+ 

1

4 

Визирная линейка + 

1

5 

Макет мин + 

1

6 

Макет противогаза в разрезе  + 

1

7 

Командный ящик - 56 + 

1

8 

ДП - 24 + 

1

9 

Командный ящик 73 + 

2

0 

ДП-63-А + 

2

1 

Учебный набор ОВ и ДДДВ + 

2 ДП - 2 + 
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2 

2

3 

Флаг Красного креста + 

2

4 

Повязка медицинская большая стерильная + 

2

5 

Повязка медицинская малая стерильная + 

Плакаты 

1 Единая гос. Система предупреждения и 

ликвидации  чрезвыч. Ситуаций.ГО .  

+ 

2 Защитные сооружения ГО  + 

3 Здоровый  образ  жизни .  + 

4 Средства защиты органов дыхания - 

противогазы, респираторы ( 

+ 

5 Основы гражданской обороны и защиты  от 

чрезвычайных ситуаций  

+ 

6 Первая медицинская помощь при чрезвычайных 

ситуациях ( 

+ 

7 Первая медицинская помощь в ЧС  ( комплект из 

12 плакатов , размер 50х70  см) 

+ 

8 Пожарная  безопасность 2 л. ламинир. (45х60)  + 

9 Правила поведения в аварийных ситуациях на 

транспорте  ( комплект из 8 табл. 70 х 100 см) 

+ 

1

0 

Первая реанимационная и первая медицинская 

помощь 

+ 

1

1 

Уголок безопасности школьника  + 

1

2 

Государственные символы и символы МЧС  + 
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1

3 

Терроризм  + 

Кабинет иностранного языка 

№

 п\п 

Требования ФГОС и других документов Имеетс

я в наличии 

 Аудиосредства                    

+ 

 Видеоматериалы                    

+ 

 Электронные библиотеки                    

+ 

 Наушники + 

 Интернет) + 

 Акустические колонки + 

 Пакет прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

+ 

  Демонстрационные материалы (иллюстрации, 

рисунки, фотографии, плакаты, презентации, схемы 

с текстовым сопровождением) 

+ 

 Интерактивные таблицы + 

  

Кабинет технологии  

№

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Экран + 

2 Компьютер  + 

3 Шейные машины электрические 2 шт + 

4 Утюг  + 

5 Шкаф 4 шт + 
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6 Умывальник с подогревом воды + 

Музыка 

№

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Аудиосредства + 

2 Телевизор  + 

3 Синтезатор  + 

4 Колонки  + 

5 Фортепиано  + 

6 Компьютер  + 

 

Спортивный зал 

№

п/п 

Требования ФГОС и других документов Имеется 

в наличии 

1 Библиотечный фонд + 

 Тесты по физической культуре + 

  Нормативные материалы норм ГТО + 

Спортивные снаряды и оснащение для игровых видов спорта 

 Щиты баскетбольные игровые + 

 Мячи волейбольные + 

 Мячи набивные + 

 Мячи резиновые + 

 Мячи баскетбольные + 

 Мячи футбольные + 

 Сетка для хранения мячей + 

 Насос электрический + 

Спортивные снаряды и оснащение для гимнастики, легкой атлетики, 

общего назначения 

 Кегли + 
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 Обручи + 

 Канат + 

 Конусы + 

 Палочки для эстафеты + 

 Скакалки + 

 Стенки гимнастические + 

 Гимнастические палки + 

 Гимнастические коврики + 

 Скамейки гимнастические + 

 Маты + 

Оборудование общего назначения 

 Сетка защитная окон и стен + 

 Секундомеры  + 

 Свистки судейские + 

 

 

Точка роста 

Ноутбук мобильного класса; смартфон; 3D-принтер; квадрокоптер (тип 

1); квадрокоптер (тип 2); микрофон; многофункциональное устройство 

(МФУ); LEGO Практическое пособие для изучения основ механики, 

кинематики, динамики в начальной и основной школе; фотоаппарат в 

комплекте с картой памяти и штативом; ноутбук; шлем виртуальной 

реальности; шахматные часы; 

Новые образовательные места «Краеведение» 

Компас жидкостной; навигатор; экшн- камера (2 типа); Фотоаппарат (3 

тип); многофункциональное устройство; бинокль; ноутбук (тип 1). 

 

Цифровая образовательная среда 

Многофункциональное устройство (МФУ) лазерное монохромное; 

интерактивная доска; ноутбук. 
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Программное обеспечение 

ЛИЦЕНЗИЯ Простая (неисключительная) лицензия на 

фотограмметрическое программное обеспечение. 

Операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука;  графический редактор для 3D моделирования. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления. 

 

Инструменты и Тренажёры: 

 

Направление ТЕХНОЛОГИЯ 

Аккумуляторная дрель - шуруповерт; набор бит; набор сверл 

универсальный; многофункциональный инструмент (мультитул); клеевой 

пистолет; набор запасных стержней для клеевого пистолета; цифровой 

штангельциркуль; электролобзик; набор универсальных пилок для 

электролобзика; ручной лобзик; канцелярский нож; набор пилок для ручного 

лобзика. 

 

Направление ОБЖ 

Тренажер-манекен для отработки сердечно - легочной реанимации; 

тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из 
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верхних дыхательных путей; набор имитаторов травм и поражений; 

комплект складных шин; шина-воротник; набор средств для оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Направление Шахматы 

Шахматы 

 

Список оборудования Новые образовательные места «Краеведение» 

Рюкзак; Палатка туристическая; Тент от дождя; Набор котелков; 

Компас жидкостной; Тренога костровая; Спальный мешок; Коврик 

теплоизоляционный для туризма; Навигатор e Тrex 20xGarmin; Экшн- камера 

(2 типа); Фотоаппарат (3 тип); Многофункциональное устройство Pantum 

M6800FDW; Бинокль Levenhuk; Ноутбук (тип 1). 

 

Список оборудования Цифровая среда  

Многофункциональное устройство (МФУ) GOLINE МФУ Lexmark MB 

2442 adwe Лазерное монохромное (Лазерное монохромное (36SC726) / 

26.20.18.000-00000064 (Китайская Народная Республика);  Интерактивная 

доска / 26.20.16.160-00000001 (Российская Федерация) JEMINICO; Ноутбук / 

26.20.11.110 (Российская Федерация) 

AQUARIUS PAYbook Модель Si1507 ICL / 26.20.11.110 (Российская 

Федерация). 

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Оформление помещений школы соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствовать реализации 
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интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, превращающими их в маркерные/меловые 

поверхности, использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

III.4.5. 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, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МОУ 

Крестовогородищенской СШ 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 сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
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Важной частью ИОС является официальный сайт школы в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых 

образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда школы 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; 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в школе 

сформирована библиотека, в том числе электронная, обеспечивающая доступ 

к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

и  электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемую основную образовательную программу среднего общего 

образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека 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. 

Имеется подключение к сети Интернет: Ростелеком.  

 Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Интернет – 

1. 

 Количество локальных сетей – одна. 

 Имеется электронная почта образовательного учреждения  

kr-gor.scola@mail.ru 

 Имеется сайт сети Интернет krgor-scool.nubex.ru. Содержание сайта 

образовательного учреждения соответствует  Постановлению правительства 

РФ «Правила размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 

582. Периодичность обновления сайта один раз в неделю. 

 В школе имеются электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ: нормативная база ОУ; электронные базы данных 

по предметам (русский язык, литература, математика, биология, география, 
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информатика, химия, физика, иностранный язык, история, обществознание, 

технология).  Программные продукты (Windows7/8/10, антивирус 

Касперского, Open Office и другие прикладные программы.) обеспеченны 

лицензией.  

 Интерактивных досок в школе -1, а интерактивных устройств – 2.   

 Мультимедийное оборудование установлено в 1 кабинетах. 
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Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№

  

п

/п 

Необходимые средства Необходи

мое количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

I

I 

Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

I

II 

Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

I

V 

Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

V

I 

Компоненты на CD и DVD Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая 
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видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники  

В школе продолжается работа по приведению информационно-

методических условий реализации образовательной программы среднего 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

III.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления 

педагогическим коллективом школы; 

- профессиональная готовность педагогических работников школы к 

реализации ФГОС СОО; 
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- нормативно-правовая база школы; 

- система методической работы школы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое 

партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ОП СОО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на 

уровне среднего общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в 

соответствии с основными приоритетами ОП СОО; 

- вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укреплять материально-техническую базу школы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ОП СОО всеми 

учениками школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

кружков, клубов и др.; 

- работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов и др.; 

- участие всех участников образовательного процесса в разработке ОП 

СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ОП 

СОО, формируемой участниками образовательной деятельности в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направлени

е 

Мероприятие 

Нормативн

ое 

обеспечени

е  

 

Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ОП СОО 

Внесение изменений и дополнений в ОП СОО 

Финансово

е  

обеспечени

е  

 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ОП и достижения планируемых результатов, 

а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат 

 

Организаци

онное 

обеспечени

е  

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности; 

- другое. 

Приведение материально - технической базы 

школы в соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательной 

деятельности в соответствие требованиями ОП СОО. 
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Обновление информационно-образовательной среды 

школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для 

реализации ФГОС СОО  

Кадровое  

обеспечени

е  

 

Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информаци

онное 

обеспечени

е  

 

Обеспечение размещение на сайте школы 

информационных материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о 

ходе введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

Материаль

но 

техническо

е 

обеспечени

е 

 

Приобретение учебно-лабораторного и 

компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

III.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы школы является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным 

условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру школы, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 

обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является 

система государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; 

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 могут быть 

привлечены различные участники образовательных отношений.  

 

III.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС СОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

Август 

2020 год 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

2.  Внесение изменений в 

основную образовательную программу 

среднего общего образования МОУ 

Крестовогородищенской СШ 

Июнь-

Август, 2020 

год 

3.  Утверждение основной 

образовательной программы СОО  

Август 

2020 год 

 4.  Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и 

тарифноквалификационными 

характеристикамии профессиональным 

стандартом 

По мере 

необходимости 

5.  Определение списка 

учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

ежегодно 

6. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

8.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного 

учебного графика; 

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации 

домашней работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС СОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия организаций 

общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация 

системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС 

По мере 

необходимости 

2.  Широкое информирование По мере 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

образования родительской общественности о 

введении ФГОС  и порядке перехода на 

них 

необходимости 

3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

По мере 

необходимости 

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

ежегодно 

VI. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Анализ 

материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

По мере 

необходимости 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС среднего общего 

образования 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС среднего 

общего образования 

ежегодно 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно 

7. Наличие доступа 

образовательной организации к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных 

базах данных 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

По мере 

необходимости 

III.7.  Контроль за состоянием системы условий 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом 

ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) школы.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности школы по 

реализации ОП СОО является внутришкольный контроль. 

 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые 

условия реализации 

ОП СОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных работников 

требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ОП СОО 

Степень освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС СОО) 

Оценка достижения обучающимися 

планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных 
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Финансовые 

условия реализации 

ОП СОО 

Проверка условий финансирования 

реализации  ОП СОО 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ОП СОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ОП СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры Учреждения 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение ОП СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ОП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися 

их составной  частью, учебно-методической 
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литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ОП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ОП СОО 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в рамках ОП СОО 

 

 

 

 

 

 


