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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

I.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа  среднего общего образования МОУ 

Калмаюрской СШ разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП СОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ 

Калмаюрской СШ 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 
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человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- 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; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды Ульяновской области для приобретения опыта 

реального управления и действия 

- взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с  использованием  возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования;   

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников в проектировании и развитии социальной 
среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

организациями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 
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формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; 

форм, методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, 

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

родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства системы 

образования, в том числе с учетом принципа преемственности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 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, антикоррупционное 

мировоззрение, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и 

самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к самостоятельному 
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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. 

 

1.1.3.

 Общая характеристика основной образовательной программы МОУ 

Калмаюрской СШ 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

Калмаюрской 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 результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 
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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 МОУ Калмаюрской СШ 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 МОУ Калмаюрской СШ 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 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 образовательной 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 – в соответствии с  образовательным запросом 

обучающихся МОУ Калмаюрской СШ и их родителей (законных представителей)). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется  с  учетом особенностей образовательной организации – 

МОУ Калмаюрской СШ. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

1.2.1.  Планируемые личностные результаты освоения основной 

образовательной программы СОО 

11 класс  Русский язык 

Личностные результаты 
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, 

отражѐнными 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 волонтѐрской 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 убеждѐнность, 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; 
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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; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

творчества; 

5) готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при выполнении 

творческих работ по русскому языку; 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; 
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совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскому языку, 

индивидуально и в группе. 
Литература 

Личностные результаты 
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, изображѐнными 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; 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

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

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в 

литературе, а также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

труде, отражѐнным в художественных произведениях; 

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

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

2) 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; 
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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; 

3) 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; убеждѐнность 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; 

4) 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; 

5) 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
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и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такую деятельность в процессе литературного 

образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, в том числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивной 

читательской деятельности на протяжении всей жизни; 

2) 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 учѐтом 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; 

3) 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. 
Родной язык 

Личностные результаты 
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; 
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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 волонтѐрской 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 убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

1) 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; 

2) 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 эмоцио-нальное воздействие искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

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

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

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

языку; 

3) 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; 

4) 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 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; 

5) 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;
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расширение опыта деятельности экологической направленности; 

3) 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. 
Иностранный (английский) язык 

Личностные результаты 
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;  
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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 волонтѐрской 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 и страны/стран 

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

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, 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 
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источники информации на иностранном (английском) языке, ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность 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;  

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;  
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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 своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ 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. 

 

Математика 

Личностные результаты 
В результате изучения математики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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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 учѐного, 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-

оздоровительной деятельностью; 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным сферам 

профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ 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 еѐ развития и значимости для развития 
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цивилизации, овладение языком математики и математической культурой как 

средством познания мира, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 
Информатика 

Личностные результаты 
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 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 счѐт 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 
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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 учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и 

общественной практики, за счѐт 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. 
Физика 

Личностные результаты 
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 волонтѐрской деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма; 

ценностное отношение к государственным символам, достижениям российских 

учѐных в области физики и технике; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 
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способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

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

деятельности учѐного; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного творчества, 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. 
Химия 

Личностные результаты 
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, 
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осознания того, что достижения науки есть результат длительных

 наблюдений, кропотливых экспериментальных поисков, 

постоянного труда учѐных и практиков; 

интереса и познавательных мотивов в получении и последующем анализе 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 своѐ 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 учѐтом 

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 
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познавательной, коммуникативной и социальной практике, способности и умения 

активно противостоять идеологии хемофобии; 

7) ценности научного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания еѐ 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; 

убеждѐнности в особой значимости химии для современной цивилизации: в еѐ 

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 нѐм 

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. 
Биология 

Личностные результаты 
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; 
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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 еѐ; 

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 волонтѐрской 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 природному наследию и памятникам природы, 

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

способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие 

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

человека и современного общества; 

идейная убеждѐнность, 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 еѐ 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; 
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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: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на Земле, 

основе еѐ 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 еѐ 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; 
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убеждѐнность 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 нѐм 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; 

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. 
История 

Личностные результаты 
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 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, 
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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; 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 
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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). 
Обществознание 

Личностные результаты 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в 

обществе нормы поведения, отражают готовность 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; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих

 гуманистических и демократических ценностей; 

уважение ценностей иных культур, конфессий; 
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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 мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 
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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. 
Физическая культура 

Личностные результаты 
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; 
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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; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской 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 убеждѐнность, 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, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждѐнность 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 приобретѐнных умений и навыков, 

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; 

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. 
ОБЖ 

Личностные результаты 
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; 

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; 
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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 Вооружѐнные 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 Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная 

убеждѐнность 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 волонтѐрства 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 

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: 
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осознание ценности жизни, сформированность ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знание приѐмов 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. 
Учебный курс «Основы генетики. Решение генетических задач 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного курса «Основы генетики. Решение 

генетических задач» 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; 
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-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 еѐ; 

-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 волонтѐрской деятельности; 

1) 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 природному наследию и памятникам природы, 

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

-способность оценивать вклад российских учѐных в становление и развитие 

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

человека и современного общества; 

-идейная убеждѐнность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

2) 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; 

3) эстетического воспитания: 
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-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

-понимание эмоционального воздействия живой природы и еѐ ценности; 

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

4) 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); 

5) 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; 

1) экологического воспитания: 

-экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизни на 

Земле, основе еѐ 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); 
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-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; 

2) 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 еѐ 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; 

-убеждѐнность 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 нѐм 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; 

-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. 
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Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

Личностные результаты 
В результате изучения учебного курса «Избранные вопросы математики» 

 на уровне среднего общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

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; 

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; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность 

нравственного сознания, этического поведения, связанного с практическим 

применением достижений науки и деятельностью учѐного, осознание личного вклада в 

построение устойчивого будущего; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических 

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

математическим аспектам различных видов искусства; 

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-оздоровительной 

деятельностью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интерес к различным 

сферам профессиональной деятельности, связанным с математикой и еѐ 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; 

экологического воспитания: 
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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; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, понимание математической науки как сферы 

человеческой деятельности, этапов еѐ 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 
Учебный курс «Математические основы информатики» 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения учебного курса «Математические основы 

информатики» 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: 

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; 

патриотического воспитания: 

ценностное отношение к историческому наследию, достижениям России в науке, 

искусстве, технологиях, понимание значения информатики как науки в жизни 

современного общества; 

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; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического 

творчества; способность воспринимать различные виды искусства, в том числе 

основанные на 
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использовании информационных технологий; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью, том числе и за счѐт соблюдения требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий; 

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; 

экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в 

том числе с учѐтом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития информатики, достижениям научно-технического прогресса и общественной 

практики, за счѐт 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. 
Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

Личностные результаты 
Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные 

российские социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, 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 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; 
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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 

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; 
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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. 
Учебный курс «Вероятность и статистика» 
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы учебного курса «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, опросы), готовностью к 
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обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых 

умений, осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть математические 

закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации, овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность), сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 
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необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы СОО 

11 класс Русский язык 

Метапредметные результаты 
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 еѐ 

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 учѐтом 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 учѐтом 

собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том 

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

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в 

том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в 
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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 еѐ 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, приобретѐнному 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 учѐтом назначения информации и еѐ 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации 

(презентация, таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ соответствие правовым 

и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно 

вести диалог; 

развѐрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своѐ 

мнение, строить высказывание. 

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 и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 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 приобретѐнный 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 

приѐмы 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 своѐ 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности и воображение, быть 

инициативным. 
Литература 

Метапредметные результаты 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения 

литературных героев, художественных произведений и их фрагментов, классификации 

и обобщения литературных фактов; 



52 

 

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 учѐтом 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 учѐтом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный 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. 
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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 учѐтом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, еѐ 

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; 

развѐрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения 

свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности, включая изучение литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с 

учѐтом имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и 

предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, в том числе изображѐнным 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 приобретѐнный опыт с учѐтом литературных знаний; 
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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 

приѐмы 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 своѐ 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 учѐтом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с учѐтом 

мнений участников, обсуждать результаты совместной работы на уроках литературы и 

во внеурочной деятельности по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
Родной язык 

Метапредметные результаты 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать

 проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения, в том числе на материале русского родного языка; 
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определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия рассматриваемых явлений и процессов; 

разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнный 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. 

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; 
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создавать тексты в различных форматах и жанрах с учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (текст, презентация, таблица, схема, диаграмма, 

график и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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; 

развѐрнуто, 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 учѐтом 

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 приобретѐнный опыт; 

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: 
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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 приѐмы 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 своѐ 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 учѐтом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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. 
Иностранный (английский) язык 

Метапредметные результаты 
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.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать еѐ всесторонне;  
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 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 учѐтом 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. 

Базовые исследовательские действия: 

 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 еѐ 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 приобретѐнный опыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 
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 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 альтернативных 

решений. 

Работа с информацией: 

 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 учѐтом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, 

схема, диаграмма и другие); 

 оценивать достоверность информации, еѐ 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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 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; 

 развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 
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 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

 давать оценку новым ситуациям; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать 

ответственность за решение; 

 оценивать приобретѐнный опыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции 

в разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

Самоконтроль 

 давать оценку новым ситуациям;  

 владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований;  

 использовать приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

 развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Совместная деятельность 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом 

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

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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. 
Математика 

Метапредметные результаты 
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 решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 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 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 
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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 еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность 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 учѐтом 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 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом 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 приобретѐнному опыту. 
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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. 
 

Информатика 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,    

рассматривать еѐ  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 учѐтом 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; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный 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 учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

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

координировать действия по еѐ достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом 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, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

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 приобретѐнный 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 приѐмы 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 своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

 
Физика 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
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самостоятельно формулировать и актуализировать

 проблему, рассматривать    е  всесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

физических явлениях; разрабатывать план решения проблемы с учѐтом 

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 еѐ 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 приобретѐнный 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; 
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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 

учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную 

форму представления и визуализации. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во вне-урочной 

деятельности; распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

развѐрнуто 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 учѐтом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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 расчѐтных и качественных 

задач, план выполнения практической работы с учѐтом 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 приобретѐнный опыт; 
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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 приѐмы 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; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать своѐ право и право других на ошибку. 
Химия 

Метапредметные результаты 
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 еѐ рассматривать; 

определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными целями; 

использовать при освоении знаний приѐмы 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: 
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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 отчѐт 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 еѐ достоверность и непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и 

отборе информации, необходимой для выполнения учебных задач 

определѐнного 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 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 проведѐнных исследований путѐм согласования позиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно планировать и осуществлять свою познавательную 

деятельность, определяя еѐ цели и задачи, контролировать и по мере 
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необходимости корректировать предлагаемый алгоритм действий при 

выполнении учебных и исследовательских задач, выбирать наиболее 

эффективный способ их решения с учѐтом получения новых знаний о 

веществах и химических реакциях; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности на основе самоанализа 

и самооценки. 
Биология 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: самостоятельно формулировать и 

актуализировать проблему, рассматривать еѐ всесторонне; 

2) использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), 

раскрывать смысл биологических понятий (выделять их 

характерные признаки, устанавливать связи с другими понятиями); 

3) определять цели деятельности, задавая параметры и критерии их 

достижения, соотносить результаты деятельности с поставленными 

целями; 

4) использовать биологические понятия для объяснения фактов и 

явлений живой природы; строить логические рассуждения 

(индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

5) закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, 

формулировать выводы и заключения; 

6) применять схемно-модельные средства для представления 

существенных связей и отношений в изучаемых биологических 

объектах, а также противоречий разного рода, выявленных в 

различных информационных источниках; 

7) разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

8) вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

9) координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

10) развивать креативное мышление при решении жизненных 

проблем; 

11) базовые исследовательские действия: 

12) 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; 

13) использовать различные виды деятельности по получению нового 

знания, его интерпретации, преобразованию и применению в 

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

14) формировать научный тип мышления, владеть научной 

терминологией, ключевыми понятиями и методами; 

15) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

16) выявлять причинно-следственные связи и актуализировать 

задачу, выдвигать гипотезу еѐ решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

17) анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать 

изменение в новых условиях; 

18) давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

19) осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и 

способов действия в профессиональную среду; 

20) уметь переносить знания в познавательную и практическую 

области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных 

предметных областей; 

21) выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и 

решения, ставить проблемы и задачи, допускающие 

альтернативные решения; 

22) работа с информацией: 

23) ориентироваться в различных источниках информации (тексте 

учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм 

представления, критически оценивать еѐ достоверность и 

непротиворечивость; 

24)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; 

25)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: 
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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; 

развѐрнуто 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 учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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: 

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 учѐтом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 
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расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

1) 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 приѐмы 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; 

2) принятия себя и других 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

История 

Метапредметные результаты 

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 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; 
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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; 

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; 
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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. 
Обществознание 

Метапредметные результаты 
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; 
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проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов 

социального познания; 

осуществлять деятельность по получению нового знания, его 

интерпретации, 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. 
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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 

языковых средств. 

Уобучающегося 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: 
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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. 

 
Физическая культура 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

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 учѐтом 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; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу еѐ 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 приобретѐнный 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. 

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 учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств. 
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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 учѐтом 

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 приобретѐнный 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; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознанием 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований; 

использовать приѐмы 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 своѐ 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 учѐтом общих 

интересов, и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом 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; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях; проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 
ОБЖ 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 учѐтом 

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 приобретѐнные 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 

учѐтом 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; 
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характеризовать приобретѐнные знания и навыки, оценивать 

возможность их реализации в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности; переносить 

приобретѐнные 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; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учѐтом 

характера решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму их представления; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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 еѐ организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; понимать 

значение социальных знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приѐмами 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 своѐ решение; 

оценивать приобретѐнный опыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на 

основе личных предпочтений и за счѐт привлечения научно-практических 

знаний других предметных областей; повышать образовательный и 

культурный уровень. 
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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 приѐмы 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: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы в конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учѐтом 

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. 

 
Учебный курс «Основы генетики. Решение генетических задач» 

Метапредметные результаты 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-самостоятельно формулировать и актуализировать

 проблему, рассматривать еѐ  всесторонне; 

-использовать при освоении знаний приѐмы логического мышления 

(анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения), раскрывать смысл 

биологических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

связи с другими понятиями); 

-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; 
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-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 учѐтом 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; 

1) 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 еѐ 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 приобретѐнный 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; 

2) работа с информацией: 

-ориентироваться в различных источниках информации (тексте 

учебного пособия, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, компьютерных базах данных, в Интернете), анализировать 

информацию различных видов и форм представления, критически оценивать 

еѐ достоверность и непротиворечивость; 
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-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; 

-развѐрнуто 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 учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

-принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учѐтом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы; 

-оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в 

общий результат по разработанным критериям; 



86  

-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: 

-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 учѐтом 

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 приобретѐнный опыт; 

-способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень; 

1) 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 приѐмы 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; 

2) принятия себя и других 

-принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

-принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; 

-признавать своѐ право и право других на ошибку; 

-развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

Метапредметные результаты 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать определения 

понятий, устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия 

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

выявления закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических 

утверждений (прямые и от противного), выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры, обосновывать собственные суждения и 

выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 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 

проведѐнного 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 еѐ в различных формах, 

иллюстрировать графически; 

оценивать надѐжность информации по самостоятельно 

сформулированным критериям. 
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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 учѐтом 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 

учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учѐтом 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 приобретѐнному 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. 

Учебный курс «Математические основы информатики» 
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Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями: 

базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему,

 рассматривать еѐ 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 учѐтом 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. 

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 еѐ 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 приобретѐнный 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. 

работа с информацией: 
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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 учѐтом назначения 

информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, еѐ 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: 

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; 

развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по еѐ достижению: составлять 

план действий, распределять роли с учѐтом 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: 

самоорганизация: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом 

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 приобретѐнный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

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 приѐмы 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. 

принятия себя и других: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности; признавать своѐ право и право других на ошибку; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
Учебный курс «Актуальные вопросы  обществознания» 

Метапредметные результаты 
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; 
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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, 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; 
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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 

языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность; 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности 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; 
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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. 
Учебный курс «Вероятность и статистика» 
Метапредметные результаты 
Познавательные универсальные учебные действия 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между понятиями, 

формулировать определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые 

и от противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 
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 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

 Исследовательские  действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания, формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 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 

учѐтом задач презентации и особенностей аудитории; 
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 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических 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 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и 

координировать свои действия с другими членами команды, оценивать 

качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учѐтом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 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, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной 

цели и условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту.  

 

1.2.3.Планируемые предметные результаты освоения основной 

.образовательной  программы СОО 

11 класс Русский язык 

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. 
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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 (объѐм сочинения – не менее 150 слов). Применять знания о 

функциональных разновидностях языка в речевой практике. 
Литература 

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; 
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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 своѐ отношение к ним в 

развѐрнутых 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 учѐтом 

индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть не 

менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации 

художественных произведений в единстве формы и содержания (с учѐтом 

неоднозначности заложенных в нѐм смыслов и наличия в нѐм 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 
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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 учѐтом 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 

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 еѐ формах, комментировать еѐ 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 еѐ 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 
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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 определѐнному 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, 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 

учѐтом 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 учѐтом 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 

учѐтом 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. 
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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 приѐмами 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 блогосфере. Владеть средствами создания коммуникативного 

комфорта. 

Характеризовать традиции и новаторство в художественных текстах. 

Иметь представление о стилизации. 

Иностранный (английский)язык 

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 или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с выражением своего отношения без 

вербальных опор (объем монологического высказывания - 14-15; устно 
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излагать результаты выполненной проектной работы (объем - 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 (объем текста/текстов для 

чтения - 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 (объем сообщения - до 1105 слов); создавать 

письменные высказывания с использованием образца, плана, картинок, 

таблиц, диаграмм, прочитанного/прослушанного текста (объем высказывания - 

до 180 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объем - 

до 180 слов); 

владеть фонетическими навыками: различать на слух, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
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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 объѐмом 

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; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую 

при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения; не ставить точку после заголовка; 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 11050 

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

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием 

словосложения (сложные существительные путѐм соединения основ 

существительных (football); сложные существительные путѐм соединения 
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основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные 

существительные путѐм соединения основ существительных с предлогом 

(father-in- law); сложные прилагательные путѐм соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); с использованием 

конверсии (образование имѐн существительных от неопределѐнных форм 

глаголов (to run - a run); имѐн существительных от прилагательных (rich people 

- the rich); глаголов от имѐн существительных (a hand - to hand); глаголов от 

имѐн прилагательных (cool - to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи имена 

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 определѐнном 

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 со сложным дополнением - Complex Object; 

сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами because, if, 

when, where, what, why, how; 

сложноподчинѐнные предложения с союзными словами whoever, 
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whatever, however, whenever; 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; определительными с союзными словами who, which, that; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении 

(Conditional О, 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 времѐн 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 с 

глаголами to stop, to remember, to forget; конструкция It takes me... to do smth.; 

конструкция used to + инфинитив глагола; конструкции be/get used to smth; 

be/get used to doing smth; конструкции I prefer, I‘d prefer, I‘d rather prefer, 

выражающих предпочтение, а также конструкций I‘d rather, You‘d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, 

police), и его согласование со сказуемым; 

глаголы (правильных и неправильных) 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); 
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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); 

определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли; 

имена существительные во множественном числе, образованных по 

правилу, и исключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; 

имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованных по правилу, и исключения; 

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

ol); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

притяжательные местоимения (в том числе в абсолютной форме); возвратные, 

указательные, вопросительные местоимения; неопределѐнные местоимения и 

их производные; отрицательные местоимения попе, по и его производные 

(nobody, nothing, etc.); 

количественные и порядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые 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 учетом этих различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
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изучаемого языка (государственное устройство, система образования, 

страницыистории, основные праздники, этикетные особенности общения); 

иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

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

и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре; 

соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств: использовать 

различные приемы 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 ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 
ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Математика 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты: 

Уравнения и неравенства 

свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

неравенств; 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательные и 

логарифмические уравнения, находить их решения с помощью равносильных 

переходов или осуществляя проверку корней; 

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; 
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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. 

Функции и графики 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, 

взаимно обратные функции, композиция функций, график функции, 

выполнять элементарные преобразования графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество 

значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чѐтные и нечѐтные функции, 

периодические функции, промежутки монотонности функции, максимумы и 

минимумы функции, наибольшее и наименьшее значение функции на 

промежутке; 

использовать графики функций для исследования процессов и 

зависимостей при решении задач из других учебных предметов и реальной 

жизни, выражать формулами зависимости между величинами 

Начала математического анализа 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки 

разрыва графика функции, асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, 

применять свойства непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные 

функции, касательная к графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 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, определѐнный 

интеграл, находить первообразные элементарных функций и вычислять 

интеграл по формуле Ньютона– Лейбница; 

находить площади плоских фигур и объѐмы тел с помощью интеграла; 

решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и 

физического характера, средствами математического анализа. 

Геометрия 

свободно   оперировать   понятиями,   связанными с   цилиндрической,   конической и сферической поверхностями, объяснять способы получения; 
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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; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, 

объѐмы 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 объѐмами 

подобных тел; изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков 

простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения 

тел вращения; свободно оперировать понятием вектор в пространстве; 

выполнять операции над векторами; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, 

ось и плоскость симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторам и 

координатам в пространстве; 

выполнять действия 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, 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара; 

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; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

применять полученные знания на практике: сравнивать и 

анализировать реальные ситуации, применять изученные понятия в процессе 

поиска решения математически сформулированной проблемы, моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 
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использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать 

практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как 

составной части фундамента развития технологий. 

Вероятность и статистика 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия 

испытаний, успех и неудача, находить вероятности событий в серии 

независимых испытаний до первого успеха, находить вероятности событий в 

серии испытаний Бернулли; 

оперировать понятиями: случайная величина, понятием 

математического ожидания, приводить примеры, как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое 

ожидание по данному распределению; 

иметь представление о законе больших чисел. 
Информатика 

Предметные результаты освоения программы по информатике базового 

уровня в 11 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе 

обучающимися будут достигнуты следующие 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 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 
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системе счисления с основанием, не превышающим 10, вычисление 

обобщѐнных 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. 
История 

Обучающийся научится: 
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; 
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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, 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, 
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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.; 

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.; 
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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 1945–2022 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 
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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 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; 
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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 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; 
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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: 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. 
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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. 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. 
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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 

Обучающийся научится: 
Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования 

малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; раскрывать фазы экономического цикла; высказывать 

аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; извлекать информацию из различных 

источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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. 

Физика 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты на базовом 

уровне должны отражать сформированность у обучающихся умений: 

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 
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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 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; 
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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 расчѐтные 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 еѐ решения, проводить расчѐты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

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 учѐных-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, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 
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Химия 

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, еѐ 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 объѐм, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь 

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

типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость 

химической реакции, химическое равновесие); 

-теории и законы (теория электролитической диссоциации, 

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

закон сохранения и превращения энергии при химических реакциях), 

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, гашѐная 

известь, негашѐная 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 решѐтки конкретного вещества (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

-сформированность умений устанавливать принадлежность 

неорганических веществ по их составу к определѐнному классу/группе 

соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 



127  

-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 сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, учитывая 

условия, при которых эти реакции идут до конца; 

-сформированность умений проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных неорганических веществ, распознавать 

опытным путѐм 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», объѐмных отношений газов при 

химических реакциях, массы вещества или объѐма газов по известному 

количеству вещества, массе или объѐму 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; 
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-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 определѐнных веществ, понимая 

смысл показателя ПДК, пояснять на примерах способы уменьшения и 

предотвращения их вредного воздействия на организм человека. 
Биология 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 11 

классе должны отражать: 

-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 учѐных-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; 
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-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 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 

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 еѐ 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 
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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 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 учѐтом индивидуальных интересов и потребностей в физическом 
развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приѐмов и защитных действий из 

атлетических единоборств, выполнять их во взаимодействии с партнѐром; 
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 

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 
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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 приѐмами 

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 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 

приѐмы 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 вооружѐнных 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; 
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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.  

 

Учебный курс «Основы генетики. Решение генетических задач» 

Предметные результаты освоения учебного курса  в 11 классе должны 

отражать: 

-сформированность следующих  знаний  

методы изучения наследственности; 

положения хромосомной теории наследственности; 

закономерности моно-, ди- и полигибридного скрещивания; 

закон чистоты гамет, сцепленного наследования; 

механизм генетического определения пола, характеристику пола; 

формы взаимодействия генов; 

основные формы изменчивости; 

устройство светового микроскопа и правила работы с ним. 

 

-сформированность следующих умений: 

характеризовать принципы гибридологического метода 

работать с увеличительными приборами; 

приводить примеры различных видов скрещивания, множественного 

аллелизма; 

давать оценку расстояния между генами; 

сравнивать наследование сцепленный и не сцепленных генов; 

характеризовать генотип как целостную систему; 

общаться в группе, вести дискуссию, выступать, отстаивать свою точку 

зрения; 
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объяснять необходимость мер профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

Планируемые предметные результаты освоения курса 
применять различные методы решения рациональных и дробно-

рациональных уравнений, применять метод интервалов для решения 

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. 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции 

двух функций, знать производные элементарных функций; 

использовать геометрический и физический смысл производной для 

решения задач. 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; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, 

объѐмы и площади поверхностей многогранников и тел вращения, 

геометрических тел с применением формул; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объѐмами 

подобных тел; изображать изучаемые фигуры, выполнять (выносные) 

плоские чертежи из рисунков 

простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу, строить сечения 

тел вращения;  

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; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра 

(параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара; 

применять геометрические факты для решения стереометрических 

задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения 

заданы в явной и неявной форме. 
 



134  

Учебный курс «Математические основы информатики» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

обеспечат следующие умения: 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано; понимать задачи построения кода, 

обеспечивающего по возможности меньшую среднюю длину сообщения при 
известной частоте символов, и кода, допускающего диагностику ошибок; 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 
используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 
запросов; 

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 
восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 
вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 
системах счисления; 

– применять правила арифметических операций в Р-ичных 
системахсчисления; 

– переводить целые числа, конечные и периодические дроби из 
десятичной системы счисления в произвольную Р-ичную систему счисления; 

– представлять вещественные числа в формате с плавающей запятой; 
– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания 
опостановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 
данных; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 
модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 
процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 
объекту или процессу; 

– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы алгебры 
логики (в частности, свойства дизъюнкции, 

конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; 
строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по 

заданной таблице истинности; определять истинность высказывания, 
составленного из элементарных высказываний с помощью логических 

операций, если известна истинность входящих в него элементарных 
высказываний; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать логические уравнения; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным 
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основанием; использовать при решении задач свойства позиционной записи 

числа, в частности признак делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 
применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

- формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); 

понимать содержание тезиса Черча– Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со 
сложностью вычислений (время работы и размер используемой памяти при 

заданных исходных данных; асимптотическая сложность алгоритма в 
зависимости от размера исходных данных); определять сложность изучаемых 

в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, 

какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 
при каких исходных значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 
алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе 
приближенных вычислений), записью чисел в позиционной системе 

счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 
последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы сортировки), 

анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 
динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 
минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач 
на основе изученных алгоритмов и методов; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 
последовательного программирования, а также правила записи этих 
конструкций и структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные 
библиотеки языка программирования и внешние библиотеки программ; 

создавать многокомпонентные программные продукты в среде 
программирования; 

– пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 
программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным 
проектным работам; 

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические 
модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; 
проводить эксперименты и статистическую обработку данных с помощью 

компьютера; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
реальных процессов; оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

ипроцессов; 
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– понимать основные принципы устройства и функционирования 
современных стационарных и мобильных компьютеров 

– использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета); планировать и выполнять небольшие 

исследовательские проекты; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 
прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие, 
настраивать, проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 
устройствами; соблюдать санитарно- гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной 
задачи, которые имеют различную сложность; использовать понятие 
переборного алгоритма; 

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить
 примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать 
преимущества и недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 
сложности; 

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 
моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным 
профилем; 

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 
обеспечениядля решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих 
учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 
надежности и согласованности) исходных данных и валидацию (проверку 
достоверности) результатов натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и 
представления данных, в том числе – статистической обработки; 

использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших 

данных.  

 

Учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 

 

Предметные результаты освоения учебного курса  в 11 классе должны 

отражать: 
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-сформированность следующих  умений  

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования 

малых и крупных фирм; обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных 

ситуациях; различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий; определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; оценивать свои возможности трудоустройства в условиях 

рынка труда; раскрывать фазы экономического цикла; высказывать 

аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных 

экономик; давать оценку противоречивым последствиям экономической 

глобализации; извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического развития 

России. 

Сформированность  знаний: 

 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 

использовать понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений 
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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 
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Российской Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения 

социального неравенства; социальных конфликтов; отклоняющегося 

(девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы 

права; социального контроля; государства, субъектов и органов 

государственной власти в Российской Федерации; политических партий; 

средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных 

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

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. 
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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 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 
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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 

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. 
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Вероятность и 

статистика».  

 Обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, 

путь в графе, цепь, цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного 

эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), 

случайное событие, элементарное случайное событие (элементарный исход) 

случайного опыта, находить вероятности событий в опытах с 

равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных 

событий, событие, противоположное данному, использовать диаграммы 

Эйлера, координатную прямую для решения задач, пользоваться формулой 
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сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение 

вероятностей, независимые события, дерево случайного эксперимента, 

находить вероятности событий с помощью правила умножения, дерева 

случайного опыта, использовать формулу полной вероятности, формулу 

Байеса при решении задач, определять независимость событий по формуле и 

по организации случайного эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления 

элементов множеств, элементарных событий случайного опыта, решения задач 

по теории вероятностей; 

свободно оперировать понятиями: бинарный случайный опыт 

(испытание), успех и неудача, независимые испытания, серия испытаний, 

находить вероятности событий: в серии испытаний до первого успеха, в серии 

испытаний Бернулли, в опыте, связанном со случайным выбором из конечной 

совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение 

вероятностей, диаграмма распределения, бинарная случайная величина, 

геометрическое, биномиальное распределение. 

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; 
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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.  

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит одним из оснований для 

разработки локального нормативного акта образовательной организации о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  

Система оценки закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки. 

 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС СОО, которые 

конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения 

обучающимися  основной образовательной программы среднего общего 

образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их итоговой аттестации; 

оценка результатов деятельности педагогических работников как 

основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в 

рамках внутренней оценки образовательной организации, включающей 

различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений, промежуточная
 

 и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества 
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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 универсальных учебных действий (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 образовательной организации 

приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие 

определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой 

оценки; 
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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. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 
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правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий 

и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в 

ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится 

на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего 

мониторинга образовательной организации 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; 



147  

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие 

оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 

контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 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. 
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механизм учѐта результатов выполнения нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при 

осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

по учебному предмету "Физическая культура", выполняется с использованием 

Методических рекомендаций направленных письмом Минобрнауки России от 

2 декабря 2015 г. N 08-1447 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов 

проводится администрацией образовательной организации в начале 10-го 

класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными 

действиями: универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая (входная) 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).  
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В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и 

групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов 

и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебной деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в 

том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения промежуточных планируемых результатов по предмету, которые 

приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, входящих в 

федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. 

На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством 

образования и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

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

средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет 

собой процедуры оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 



150  

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.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том 

числе в форме единого государственного экзамена, устанавливается Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА 

является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в 

форме ЕГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы 

разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 
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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 работ, свидетельствующая о достижении 

всех требований к предметным результатам обучения) и т.д.  

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

основе результатов только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта или 

учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование 

может выполняться по любому из следующих направлений: социальное; 

бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 

информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) 

целесообразно оценивать по следующим критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность познавательных УУД в части способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
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во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам 

фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 

аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает программу развития универсальных учебных 

действий при получении среднего общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе интегрированных; программу воспитания и 

социализации обучающихся при получении среднего общего образования, 

включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие,  

воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональная ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового образа жизни.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получении среднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура примерной 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. 
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2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования 

их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее 

роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

Требования включают:  

освоение межпредметных понятий (например, система, модель, 

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

учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности 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, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного 

маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 
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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 примерная программа развития УУД 

среднего общего образования определяет следующие задачи: 

организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и 

разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том 

числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 
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познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

2.1.2. 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 
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начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные универсальные учебные действия позволяют 

старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного 

развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является широкий перенос сформированных универсальных 

учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного 

обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают 

испытываться на универсальность в процессе пробных действий в различных 

жизненных контекстах.  

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у 

подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом 

возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной 

стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в отношении 

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

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в 

поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. 

Переход на индивидуальные образовательные траектории, сложное 

планирование и проектирование своего будущего, согласование интересов 

многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, 

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

образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого 

управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных 
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ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом 

образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники при 

нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам 

эффективно разрешать конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в 

учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к 

выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к 

построению учебных предметов (курсов) не только на углублѐнном, 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.  

 

2.1.3. 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; 
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обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных 

событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся 

самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов 

ведения коммуникации; 

обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи 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. Это 

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 
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сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 

ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 

научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 

полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 

сообщества; 

комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 

существующих бизнес-практик; 

социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 

сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная 

организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных 

УУД обеспечивается созданием условий для самостоятельного 

целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно 

использовать возможности самостоятельного формирования элементов 

индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 

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

в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД при освоении 

программ среднего общего образования особое место занимают учебные 

ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

– ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

– ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

– ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить своѐ 

адекватное решение; 

– ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно 

использовать следующие типы задач. 
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Личностные универсальные учебные действия: 

–   на личностное самоопределение; 

–   на развитие Я-концепции; 

–   на смыслообразование; 

–   на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. Коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

–   на учѐт позиции партнѐра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

–   на передачу информации и отображение предметного содержания; 

–   тренинги коммуникативных навыков; 

–   волевые игры; 

–   групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

–   задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

–   задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

–   задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

–   задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

–   задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

–   на планирование; 

–   на рефлексию; 

–   на ориентировку в ситуации; 

–   на прогнозирование; 

–   на целеполагание; 

–   на оценивание; 

–   на принятие решения; 

–   на самоконтроль; 

–   на коррекцию. 

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий 

способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: 

 планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. 

 

Примерами такого рода заданий могут служить: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. 

п.) для младших школьников; 
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 - подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, 

выставки и т. д.); ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа 

самооценки выполнения задания, проекта, дневников выполнения 

исследований; 

- ведение протоколов выполнения учебного задания; 

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. При этом особенно 

важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех 

без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности при освоении программы среднего общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Особенности 

исследовательского метода заключаются в том, что он «организует творческий 

поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами научного 

познания в процессе деятельности по их поиску, является условием 

формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в 

самообразовании». 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной 

работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью 

образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне среднего 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 среднего общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 
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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. 

 

2.1.5. 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. 

 

Индивидуальный проект или исследование 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 следующих 

видов: 
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Направле

ние, 

в

и

д 

Особенности конечного продукта 

проекта, исследования 

исследов

ательской и     

проектно

й деятельности      

   

Информа

ционный  

информационные  проекты  направлены  

на сбор необходимой 

  

для  учебного  процесса  или  других  

заказчиков  информации. 

  

Разработка   проекта   связана   с   

поиском   и   нахождением 

  

Информации в различных источниках: 

монографиях, 

  

журнальных  статьях,  газетных  

публикациях,  электронных 

  

базах   данных,   с   помощью   

социологических   опросов. 

  

Результатом 

проекта становится 

от

обранная,  

  

проанал

изированная, 

о

бобще

нная, 

системати

зированная   и 

  

представленная в определенной форме 

информация – буклет, 

  коллаж,    

  

публикация, страничка в 

Интернете и т.д.  

   

творческ

ий  

творческие   проекты   направлены   на   

разработку   новых 

  

оригинальных   идей,   продуктов   

совместной  деятельности, 

  

представляемых   в   творческой   форме   

(творческий   отчет, 

  

выставка,   проект   дизайна   

производственных   помещений, 

  

видеофильм, печатная продукция – 

книга, альманах, журнал в 

  

компьютерной  верстке,  компьютерная  

программа  и  т.д.). 
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Основными методами работы становятся 

«мозговой штурм», 

  

«синект

ика», метод    

  

творческой  группы  (лаборатории,  

конструкторского  бюро, 

  

мастерской, 

редакции и т.д.);   

   

социальн

ый  

проект  нацелен  на  решение  

социальных  задач,  отражающих 

интересы  участников  проекта  или  

внешнего  заказчика.  Эти 

проекты  отличает  четко  обозначенный  

с  самого  начала 

результат деятельности его участников, 

который может быть 

использован в жизни класса, школы, 

микрорайона, города, 

государства.   Форма конечного 

продукта  при  этом  разнообразна  - от  

учебного  пособия  для кабинета   физики   до 

пакета   рекомендаций  по 

восстановлению экономики России. Ценность 

проекта заключается в реальности 

использования продукта на практике и его 

способности решить заданную проблему. 

  

  

  

  

  

  

  

      

  

прикладной 

Эти  проекты  отличает  четко  

обозначенный  с  самого  начала 

 

результат деятельности его участников. 

Причем этот результат 

 

обязательно  ориентирован  на  

социальные  интересы  самих 

 

участников.  Такой  проект  требует  

тщательно  продуманной 

 

структуры, даже сценария всей 

деятельности его участников с 

 

определением  функций  каждого  из  

них,  четких  выводов,  то 

 

есть   оформления   результатов   

проектной   деятельности   и 

 участия  каждого  в  оформлении  
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конечного  продукта.  Здесь 

 

особенно   важна   хорошая   

организация   координационной 

 

работы   в   плане   поэтапных   

обсуждений,   корректировки 

 

совместных   и   индивидуальных   

усилий,   в   организации 

 

презентации полученных результатов и 

возможных способов 

 

их внедрения в практику, а также 

систематической внешней 

 оценки проекта.  

  

исследовател

ьский 

исследовательские проекты по своему 

характеру напоминают 

 

научное исследование, подчиняются его 

логике и включают в 

 

себя:  определение  актуальности  и  

степени  разработанности 

 

проблемы, объекта и предмета, цели 

исследования, гипотезы, 

 

задачи, методологии и методики 

изучения проблемы; сбор и 

 

анализ  информации,  проведение  

эксперимента,  разработку 

 

практических рекомендаций и т.д. 

Проекты данного вида чаще 

 

всего разрабатываются в рамках 

курсового и дипломного 

 проектирования  

  

Бизнес-

проектирование 

Бизнес-план,   программа   

осуществления   бизнес- 

 

операции,  действий  фирмы,  

содержащая  сведения  о  фирме, 

 

товаре,   его   производстве,   рынках   

сбыта,   маркетинге, 

 

организации  операций  и  их  

эффективности  ИЛИ  документ, 

 

вырабатываемый новой или 

действующей фирмой, компанией, 

 

в котором систематизируются основные 

аспекты намеченного 

 коммерческого  мероприятия.  
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Процедура  разработки  бизнес- 

 

плана  позволяет  предвидеть  

возможные  проблемы,  избегать 

 

ошибок в управлении, распознавать и 

оценивать два основных 

 

вида рисков, 

присутствующих в 

любом 

бизнесе: 

внутренний, 

 

над  которым  

предприниматель 

в  целом  

имеет  контроль 

 

(персонал,   товарно-материальные   

запасы,   местоположение 

 

бизнеса),  и  внешний  (экономические  

условия,  поведение 

 

партнеров, конкурентов, новое 

законодательство, погода), т. е. 

 

то, что предприниматель не в состоянии 

изменить. 

 

Структура 

бизнес-плана:  

 

1)  резюме(кратко суммирующее 

основные моменты Б.-п.); 

 

2)   сведения о компании(раскрываются 

содержание бизнеса и 

 

направления 

работы);  

 

3)  среда для бизнеса(определяются 

объем рынка сбыта для производимого 

продукта, услуг и т. п., 

доля рынка, которую предполагается 

занять); 

4) план по маркетингу и продажам 

(показывает планируемые объемы продаж и то, 

как это будет достигнуто); 

5) оперативный план (план 

приобретения оборудования, строительства, 

закупок и т. п.); 

6) план по трудовым ресурсам 

(подготовка, наем рабочей силы); 

7) финансовый план (обобщающий 

все перечисленное). 
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Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся представлена по следующим основаниям: 

видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий,социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой),инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения); 

 

содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 

пр.; 

 

количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 10 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой 

(в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

 

длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 

 

дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

 

2.1.6. 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.); 
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о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

 

Обучающийся сможет: 

решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 

использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования 

и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 

представлениями об общем благе; 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный 

проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как 

абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как 

перебор логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 
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• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единствообщего 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. 

 

2.1.7. 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 МОУ 

Калмаюрской СШ, в том числе программы развития УУД, обеспечивают 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся: 

- Школа полностью укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

-  уровень квалификации педагогических и иных работников МОУ 

Калмаюрской СШ: 5 (30%) педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 10 (60 %) педагогов - первую, 2 (10%) педагога не имеют 

квалификационную категорию (проработали в организации менее 2х лет). 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МОУ Калмаюрской СШ, 100% прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

          Педагогические кадры должны имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

-  педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

-  педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД и 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; 
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- 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 МОУ Калмаюрской СШ с другими 

организациями общего и дополнительного образования: 

1 МОУ ДО Чердаклинский ЦДО, 

2.Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Чердаклинская  детско-юношеская спортивная школа 

(МОУ ДОД Чердаклинская ДЮСШ». 

3.Договор с Государственной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ГПМПК). 

– 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); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных структурах, 

организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

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

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную разнообразную 

социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных 

организациях, участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 
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         К обязательным условиям успешного формирования УУД 

относится созданное методически единое пространства внутри школы 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. 

 

2.1.8. 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).  

 

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 
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Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события, педагогам целесообразно разработать 

самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут 

быть использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

правила проведения образовательного события, параметры и критерии 

оценки каждой формы работы в рамках образовательного оценочного события 

должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы 

обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки результаты 

одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны 

усредняться; 

в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Система оценки УУД в МОУ Калмаюрской СШ уровневая (сильный, 

средний, слабый уровень). 

При оценивании развития УУД (метапредметных результатов освоения 

ООП) применяется уровневая оценка (низкий, средний и высокий уровень). 
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Учащиеся оцениваются учителями разных предметов (перечень предметов 

утверждается на педсовете) по Индивидуальным картам (ИК) на 

критериальной основе. Критерии разрабатываются учителями, согласно 

программе развития УУД. (см. Приложение 1).На основе наблюдений, 

результатов метапредметных работ учащиеся оцениваются учителями и 

психологом дважды в год. На основе ИК формируется отчѐт по 

сформированности МПР по классу, по школе для оценки образовательной 

деятельности. 

 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

защита темы проекта (проектной идеи); 

защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

актуальность проекта; 

положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

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

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена кураторским 

сопровождением. В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при 

необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 
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известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, 

но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются 

проектные работы; 

оценивание производится на основе критериальной модели; 

для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и 

способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ 

и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для 

руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

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. 
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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). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

 

11 класс 

Русский язык 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Общие сведения о языке. (2 ч) Культура речи в экологическом 

аспекте. Экология как наука, экология языка (общее представление). 

Проблемы речевой культуры в современном обществе. Основные виды 

словарей и справочников. 

Тема 2. Синтаксис как раздел лингвистики. (2 ч) Изобразительно-

выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксические нормы. Основные нормы согласования подлежащего и 

сказуемого, нормы употребления однородных членов предложения, 

причастных и деепричастных оборотов, нормы построения сложных 

предложений. 

Тема 3. Пунктуация как раздел лингвистики. (повторение и обобщение) 

(2 ч) Основные правила русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. 

Тема 4 Словосочетание и предложение. (10 ч) 

Словосочетание. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. Простое предложение 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Двусоставные и односоставные предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Предложения с однородными членами. 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, 
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соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные 

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. 

Тема 5. Сложное предложение (10 ч) 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное 

предложения. Типы придаточных предложений. Сложносочиненное 

предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический 

разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 

разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного 

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. 

Тема 6. Предложения с чужой речью. Употребление знаков препинания 

(1 ч) 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Тема 7. Функциональная стилистика как раздел лингвистики. (7 ч) 

Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 
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Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечѐнность, логичность, точность, 

объективность. Основные жанры научного стиля: 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение.) 

 
Литература 

Содержание учебного предмета Тема 1. Введение (1ч) 

Введение. Русская литература в контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. 

Тема 2. Из мировой литературы (1ч) 

 Недолгое прощание с XIX веком. Поэзия Т.-С. Элиота: «Люди 14 года» 

Э.-М. Ремарк. «На Западном фронте без перемен»: «Потерянное поколение» 

Ф. Кафка. «Превращение»: абсурд бытия. 

Тема 3. Проза XX века (1ч) 

Уникальность литературы Русского зарубежья. Литературные центры, 

издательства, газеты и журналы, в которых печатались произведения 

писателей-эмигрантов. 

Тема 4. Иван Алексеевич Бунин (4ч) 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: 

«Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество». Рассказы: «Господин из Сан-

Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования 

в прозе И. А. Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. 

Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение 

писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе 

«Господин из Сан-Франциско». 

Тема 5. Александр Иванович Куприн (3ч) 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) Любовь 

как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая 

история любви Желткова и пробуждение души Веры Шейной. Поэтика 

рассказа. 

Тема 6. Леонид Николаевич Андреев (1ч) 

Леонид Николаевич Андреев. Жизнь и творчество. Раннее творчество. 

На перепутьях реализма и модернизма. 

Тема 7. Иван Сергеевич Шмелѐв (1ч) 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Жизнь и творчество писателя. Трагедия отца. 

«Солнце мѐртвых», «Богомолье», «Лето Господне». Язык произведений 

Шмелѐва. Неравноценность творчества. 
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Тема 8. Борис Константинович Зайцев (1ч) 

Борис Константинович Зайцев. Жизнь и творчество. Память о России. 

Особенности религиозного сознания. Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский». Серия беллетризованных биографий. 

Тема 9. Аркадий Тимофеевич Аверченко (1ч) 

Аркадий Тимофеевич Аверченко. Жизнь и творчество. Журнал 

«Сатирикон». Жизнеутверждающий юмор и сатира писателя. «Дюжина ножей 

в спину революции». 

Тема 10. Тэффи (1ч) 

Теффи. Художественный мир Тэффи. Юмористические образы 

рассказов Тэффи. Тема 11. Владимир Владимирович Набоков (2ч) 

Владимир Владимирович Набоков. Начало творчества. Классические 

традиции в романах писателя. «Машенька» Язык произведений Набокова, его 

стилистическая индивидуальность. 

Тема 12. Особенности поэзии начала XX века (1ч) 

Особенности поэзии начала XX века. Модернизм: путь к новой 

гармонии. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Разнообразие творческих 

индивидуальностей в поэзии Серебряного века. 

Тема 13. Символизм (2ч) 

Истоки русского символизма. В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество 

(обзор). Стихотворения. Культ формы в лирике Брюсова. 

К. Д. Бальмонт. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. 

Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

Ф. Сологуб (Ф.К. Тетерников). Жизнь и творчество (обзор). Темы и 

образы поэзии. 

А. Белый. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения. Тема родины, 

боль и тревога за судьбы России. 

Тема 14. Акмеизм (1ч) 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

"Наследие символизма и акмеизм". Н. С. Гумилев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева. 

Тема 15. Футуризм (2 ч) 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

―нового искусства‖. И.Ф. Анненский. Творческие искания. «Кипарисовый 

ларец». И. Северянин. 

Тема 16. Максим Горький (4 ч) 

Жизнь и творчество М. Горького (обзор). Сотрудничество писателя с 

Художественным театром. Рассказы «Старуха Изергиль», «Макар Чудра». 

Романтизм ранних рассказов. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Смысл 

названия. Система образов. Социальная и нравственно - философская 

проблематика пьесы «На дне». 
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Три правды в пьесе «На дне» и их драматическое столкновение. 

Проблема счастья в пьесе. 

Тема 17. Александр Александрович Блок (4ч) 

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символизм. Темы и образы 

ранней лирики А.А. Блока. «Стихи о Прекрасной Даме».Тема страшного мира 

в лирике А. Блока. Развитие понятия об образе-символе.Тема Родины в лирике 

А. Блока. Ритмы и интонации лирики Блока.Поэма «Двенадцать» и сложность 

еѐ художественного мира. 

Тема 18. Новокрестьянская поэзия (Обзор) (1ч) 

Новокрестьянская поэзия начала XX века. Отличие новокрестьянской 

поэзии от крестьянской поэзии XIX века. Николай Иванович Клюев. 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я 

посвященный от народа...». 

Тема 19. Сергей Александрович Есенин (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Гой ты, Русь моя 

родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим 

понемногу...», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская». «Я 

покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый» 

Тема 20. Владимир Владимирович Маяковский (3ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «А вы могли бы?», 

«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!» Поэма «Облако в штанах» 

Тема 21. Литература 20-х годов XX века (4 ч) 

Литературный процесс 20-х годов. Обзор русской литературы 20-х 

годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе 20-х 

годов.Литературные группировки.     А.Ремизов: жанр плачей и молитв. Д. 

Фурманов «Чапаев»,А. Серафимович «Железный поток». (Обзорная лекция) 

А. А. Фадеев. Жизнь и творчество. Роман «Разгром». И.Э.Бабель 

«Конармия» Е. И. Замятин. Жизнь и творчество. Роман-антиутопия «Мы». 

Тема 22. Литература 30-х годов XX века (Обзор) (1ч) 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Тема 

23. Андрей Платонович Платонов (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Рассказы «В прекрасном и яростном 

мире», «Фро». "Котлован". Пространство и время в повести «Котлован». 

Метафоричность художественного мышления автора. 

Тема 24. Михаил Афанасьевич Булгаков (6ч) М.А. Булгаков. Жизнь и 

творчество писателя. 

История создания, публикации романа М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Жанр, композиция, эпиграф, проблемы и герои романа. 

Сатирическое начало в романе «Мастер и Маргарита». Сочетание 

реальности и фантастики. Воланд и его свита.Библейские мотивы и образы в 

романе «Мастер и Маргарита». Человеческое и божественное в образе Иешуа. 
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Фигура Понтия Пилата и тема совести.Роман «Мастер и Маргарита». 

Проблема нравственного выбора, творчества и судьбы художника. 

Изображение любви как высшей духовной ценности. Смысл финальной главы 

Тема 25. Марина Ивановна Цветаева (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Моим стихам, 

написанным так рано...», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...», «Попытка ревности», 

«Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». 

Тема 26. Осип Эмильевич Мандельштам (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «NotreDame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих 

веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Мы живем, под 

собою, не чуя страны...». 

Тема 27. Алексей Николаевич Толстой (1ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Автобиографическая повесть «Детство 

Никиты». Память детства и чувство Родины. Роман-эпопея «Хождение по 

мукам» 

Тема 28. Михаил Михайлович Пришвин (1ч) 

Жизнь и творчество. Путевые очерки. «Черный араб». Тема 29. Борис 

Леонидович Пастернак (2ч) 

Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», 

«Гамлет», «Зимняя ночь» 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво. Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Тема 30. Анна Андреевна Ахматова (2ч) 

Жизнь и творчество А.А. Ахматовой. Стихотворения: «Песня 

последней встречи...», 

«Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. 

Библейские мотивы и образы в поэме. 

Тема 31. Николай Алексеевич Островский (1ч) Роман «Как закалялась 

сталь» (избранные главы) Тема 32. Михаил Александрович Шолохов (6ч) 

М.А. Шолохов. Судьба и творчество. «Донские рассказы».М. А. 

Шолохов «Тихий Дон». Особенности жанра и художественная форма романа 

«Тихий Дон». Проблемы и герои романа. Картины Гражданской войны в 

романе «Тихий Дон».Трагедия народа и судьба Григория Мелехова в романе 

«Тихий Дон».Женские судьбы в романе «Тихий Дон». Утверждение высоких 

нравственных ценностей в романе 

 Тема 33. Из мировой литературы 30-х годов (1ч) 
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О. Хаксли «О дивный новый мир»: антиутопия. Хаксли и Замятин. Тема 

34. Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

Жизнь и творчество Твардовского (обзор). Исповедальный характер 

лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества. 

Тема 35. Литература периода Великой Отечественной войны (6ч) 

Писатели на фронтах Великой Отечественной войны.»; Ю.В. Бондарев 

«Горячий снег»; В.В. Быков «Сотников»; Б.Л. Васильев «А зори здесь тихие», 

Поэзия Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского. Пьеса В.С.Розова «Вечно живые» 

Тема 36. Александр Александрович Фадеев. (1 ч) Роман «Молодая 

гвардия» 

Тема 37. Александр Исаевич Солженицын (2ч) 

Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Лагерные университеты» 

Солженицына – путь к главной теме. Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты 

книги по выбору) Повесть «Один день Ивана Денисовича. 

Тема 38. Из мировой литературы (2ч) 

Э.Хемингуэй: «Старик и море». Б. Шоу «Пигмалион» Тема 39. Полвека 

русской поэзии (2ч) 

Время «поэтического бума». Влияние «оттепели» 60-х гг. на развитие 

литературы. Сохранение классических традиций в 1970-е годы. Н.М. Рубцов. 

Стихотворения «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В горнице моей 

светло…» И.А. Бродский. Стихотворения 

«На смерть Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы». 

Авторская песня. Постмодернизм. 

Тема 40. Современность и «постсовременность» в мировой литературе 

(1ч) 

Внеклассное чтение. Ф. Саган. «Немного солнца в холодной воде»: 

«молодежные» шестидесятые. Г.-Г. Маркес: магический реализм в романе 

«Сто лет одиночества». У. Эко. 

«Имя розы»: постмодернизм. (Обзор.) 

Тема 41 Русская проза в 1950—2000-е годы (6ч) 

Повести о войне 1940—1970 гг. Виктор Платонович Некрасов и его 

повесть «В окопах Сталинграда» «Оттепель» «Деревенская проза». Повести Б. 

Можаева «Живой» и В. Белова 

«Привычное дело»: глубина и цельность нравственного. 

В.Распутин.Повесть «Живи и помни». В.М. Шукшин. Рассказы «Срезал», 

«Обида» Александр Вампилов «Старший сын»Деревенская проза. Повести 

Б.Можаева «Живой» и В.Белова «Привычное дело» 

В.Распутин.Повесть «Живи и помни». 

В.М. Шукшин. Рассказы «Срезал», «Обида» Александр Вампилов 

«Старший сын» 

Тема 42. Проза второй половины XX – начала XXI века. (6 ч) 

Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пѐс, бегущий краем моря», Ф.А. 

Абрамов (повесть 

«Пелагея»), Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат») 
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Тема 43. Поэзия второй оловины XX – начала XXI века. (2 ч) 

В.С.Высоцкий «Песня о друге», «Он не вернулся из боя», Б.

 А.Ахмадулина. 

«Прощание», «О, мой застенчивый герой…» Тема 44. Литература 

народов России. (2 ч) 

Повесть Ю.Шесталова Синий ветер каслания». (обзор). М.Джалиль. 

«Моабитская тетрадь» 

 
Родной язык 

Содержание учебного предмета Раздел 1. Язык и культура (4 ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. Русский язык 

в современной цифровой (виртуальной) коммуникации. Активные процессы в 

развитии лексики русского языка XXI в. Расширение словарного состава 

русского языка в XXI. 

Раздел 2. Культура речи (18 ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы 

современного литературного произношения и ударения в русском языке. 

Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, 

традиционному принципам русской орфографии. Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского языка. 

Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта 

«Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка Морфологические нормы как выбор вариантов 

морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами. Определение рода аббревиатур. 

Нормы употребления сложносоставных слов. 

Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой 

речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловом общении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Стилистика. Текст (12 ч) 
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Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. 

Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Язык художественной литературы. Текст как единица языка и речи. Признаки 

текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы 

текстов. Особенности композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. 

Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. Конспект. 

Выписки. Реферат. Аннотация. Основные жанры интернет-коммуникации. 

Блогосфера. Средства создания коммуникативного комфорта и языковая игра. 

Традиции и новаторство в художественных текстах. Стилизация. Сетевые 

жанры. 
Иностранный (английский)язык 

Содержание учебного предмета 
Модуль1. «Взаимоотношения» (Семья, общение в семье)- 

Родственные узы, семья. Взаимоотношения. Видо-временные формы глагола в 

настоящем, будущем, прошедшем времени. О.Уайлд «Преданный друг». 

Описание внешности человека. Многонациональная Британия. Охрана 

окружающей среды.- 13 часов 

Модуль2.«Если есть желание, то найдѐтся и возможность» 

(Межличностные отношения с друзьями. ЗОЖ) - Стресс и здоровье. 

Межличностные отношения с друзьями Придаточные определительные 

предложения. Ш.Бронте. «Джейн Эйер».Неофициальные письма. Электронные 

письма. Телефон доверия. Упаковка.-12 часов 

Модуль3. «Ответственность» (Повседневная жизнь. Преступления и 

наказания. Права и обязанности) - Жертвы преступлений. Права и 

обязанности. Инфинитив. Герундий. Ч. Диккенс. «Большие надежды». Эссе 

«Своѐ мнение». «Статуя Свободы». «Мои права». Заботишься ли ты об охране 

окр. среды? Практикум по выполнению заданий -9 часов 

Модуль4. «Опасность» (Досуг молодежи. Здоровье и забота о нем)- 

Несмотря ни на что. Болезни. Страдательный залог. М. Твен «Приключения Т. 

Сойера». Рассказы. «Ф. Найтингейл». Загрязнение воды. -10 часов 

 

Модуль5. «Кто ты?» (Повседневная жизнь семьи. Условия 

проживания в городе. Проблемы современного города) - Жизнь на улице. 

Проблемы взаимоотношений с соседями. Модальные глаголы. Т.Харди «Тесс 



186  

из рода Д‗Эрбервиль». Письма-предложения, рекомендации. «Дом». Зелѐные 

пояса.-13 часов 

Модуль6. «Общение» (СМИ)- В космосе. СМИ. Косвенная речь. Д. 

Лондон «Белый Клык». Эссе «За и против». Языки Британских островов. 

Загрязнение океана.-15 часов 

Модуль7. «И наступит день…» (Планы на будущее)- У меня есть 

мечта. Образование и обучение. Условные предложения. Р. Киплинг 

«Если…». Официальные письма /Электронные письма. Студенческая жизнь. 

Диана Фоссей.-9 часов 

Модуль8. «Путешествия» (Путешествия по своей стране и за 

рубежом. Осмотр достопримечательностей)- Загадочные таинственные места. 

Аэропорты и Воздушные путешествия. Инверсия. Существительные, Наречия. 

Д. Свифт «Путешествия Гулливера». Любимые места. Статья. США. 

Заповедные места планеты.-21  час 

 

Математика 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Функции и их графики (9 часов) 

Элементарные функции. Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции. Четность, нечетность, периодичность 

функций. Промежутки возрастания, убывания, знакопостоянства и нули 

функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули. 

Тема 2. Предел функции и непрерывность (5 часов) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы. Свойства 

пределов функций. Понятие непрерывности функции. Непрерывность 

элементарных функций. 

Тема 3. Обратные функции (6 часов) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции. Примеры использования обратных 

тригонометрических функций. 

Тема 4. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в 
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цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую поверхность. 

Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности. 

Тема 5. Производная (11 часов) 

Понятие производной. Производная суммы. Производная разности. 

Непрерывность функции, имеющей производную. Дифференциал. 

Производная произведения. Производная частного. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. 

Тема 6. Применение производной (16 часов) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. 

Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. Производные 

высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно- линейная функция. 

Построение графиков функций с применением производных. 

Тема 7. Первообразная и интеграл (13 часов) 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Приближенное вычисление определенного 

интеграла. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства определенного 

интеграла. Применение определенных интегралов в геометрических и 

физических задачах. 

Тема 8. Объемы тел (17 часов) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямой призмы. Объем цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. 

Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. Площадь сферы. 

Тема 9. Равносильность уравнений и неравенств (4 часа) 

Равносильные преобразования уравнений. Равносильные 

преобразования неравенств. 

 Тема 10. Уравнения-следствия (8 часов) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Другие 

преобразования, приводящие к уравнению- следствию. Применение 

нескольких преобразований, приводящих к уравнению- следствию. 

Тема 11. Равносильность уравнений и неравенств системам (13 часов) 

Основные понятия. Решение уравнений с помощью систем. Решение 

уравнений  . Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. Преобразование подобия. 

Тема 15. Равносильность неравенств на множествах (8 часов) 

Основные понятия. Возведение неравенств в четную степень. 

Умножение неравенства на функцию. Другие преобразования неравенств. 

Применение нескольких преобразований. Нестрогие неравенства. 

Тема 16. Метод промежутков для уравнений и неравенств (6 часов) 

Уравнения с модулями. Неравенства с модулями. Метод интервалов 

для непрерывных функций. 
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Тема 17. Использование свойств функций при решении уравнений и 

неравенств (5 часов) Использование областей существования функций. 

Использование неотрицательности функций. Использование ограниченности 

функций. 

Использование монотонности и экстремумов функций. Использование 

свойств синуса и косинуса. Тема 18. Системы уравнений с несколькими 

неизвестными (8 часов) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены 

неизвестных. Рассуждения с числовыми значениями при решении систем 

уравнений. 

Тема 19. Уравнения, неравенства и системы с параметрами (6 часов) 

Уравнения с параметром. Неравенства с параметром. Системы 

уравнений с параметром. Тема 20. Математическое ожидание. Закон больших 

чисел (5 часов) 

Математическое ожидание. Сложный опыт. Формула Бернулли. Закон 

больших чисел. Тема 21. Итоговое повторение (20 часов) 
Информатика 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Информационные системы и базы данных. Информационные 

технологии (10 часов). 

Понятие системы, основные свойства, системный эффект и системный 

подход. Модели систем. Понятие, назначение и классификация 

информационных систем. Понятие базы данных, ее назначение, структура 

реляционной БД, СУБД. Этапы проектирования базы данных. Создание базы 

данных средствами СУБД: создание структуры и ввод данных. Что такое 

запрос, его структура, средства его формирования. Условия выбора данных, 

основные логические операции. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы машинного перевода и 

распознавания устной речи. Идентификация и поиск изображений, 

распознавание лиц. Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов искусственного интеллекта в 

обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития компьютерных 

интеллектуальных систем. 

Практические работы: работа в СУБД. 

Тема 2. Интернет. Цифровая грамотность (10 часов). 

Глобальные сети: история развития, система адресации в интернете. 

Интернет: аппаратные средства и программное обеспечение, службы 

интернета, виды протоколов. Понятие всемирной паутины, ее структурные 

составляющие. Поисковая служба Интернета: поисковые каталоги и 

поисковые указатели. Web – сайт: структура, средства создания, публикация. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация 

мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей), 

интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 
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Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – 

организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой 

этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно- коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Практические работы: работа с поисковыми системами, разработка веб-

сайта. Тема 3. Информационное моделирование (9 часов) 

Модель, виды моделей, этапы построения компьютерной 

информационной модели. Понятие величины, ее характеристики, виды 

зависимостей. Способы отображения зависимостей. Статистика и 

статистические модели. Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. 

Понятие корреляционных зависимостей, корреляционного анализа, 

коэффициента корреляции. Модели оптимального планирования. 

Практические работы: получение регрессионных моделей и 

прогнозирование по ним, расчет корреляционных зависимостей, решение 

задачи оптимального планирования. 

Тема 4. Социальная информатика (5 часов). 

Информационные ресурсы (ИР), их классификация, национальные ИР, 

рынок ИР и услуг. Информационные революции, информационное общество 

и его черты, информационный кризис, информационная культура. Правовое 

регулирование в информационной сфере (некоторые законы, действующие в 

этой сфере в РФ). Проблема информационной безопасности. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

информационно- коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты 

информации и информационной безопасности. Средства защиты информации 

в компьютерах, компьютерных сетях и автоматизированных информационных 

системах. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных 

устройствах. Вредоносное программное обеспечение и способы борьбы с ним. 

Антивирусные программы. Организация личного архива информации. 

Резервное копирование. Парольная защита архива. 
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Информационные технологии и профессиональная деятельность. 

Информационные ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

История 

Содержание учебного предмета Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

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

технический прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание 

биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и 

развитие национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

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

Трумэна. План Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и 

образование двух германских государств. Совет экономической 

взаимопомощи. Формирование двух военно- политических блоков (НАТО и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы 

и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического 

курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с 

СССР, Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в 

первые послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление 

социально ориентированной рыночной экономики. Германское 

«экономическое чудо». Установление V республики во Франции. Лейбористы 

и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического 

развития. Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – 

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

коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы 

социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), Польше 

и Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. 

и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и 

страны восточного блока. Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. Образование новых государств на 

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и 

война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 
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Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: 

проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и 

Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная 

борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и 

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

современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; 

курс Неру; внутренняя и внешняя политика современного индийского 

государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от 

поражения к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское 

«экономическое чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная 

Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х 

гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. 

Египет: выбор пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Политическое развитие арабских стран в конце ХХ 

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

начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 

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

Попытки утверждения демократических режимов и возникновение диктатур. 

Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее 

падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

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

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы 

внутреннего развития, влияние США. Аграрные реформы и 

импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. Революция на 

Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции 

конца 1960-х – 1970-х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). 

«Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 

1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в 

годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 
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Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание 

Движения неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой 

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

Договор о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. 

и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

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

холодной войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский 

проект СОИ. Провозглашение советской концепции нового политического 

мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на 

международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От 

биполярного к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная 

интеграция. Россия в современном мире: восстановление лидирующих 

позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Мировое сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в 

начале XX в. 

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

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

физика, химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. 

Использование ядерной энергии в мирных целях. Достижения в области 

космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – 

начала XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. 

Архитектура: новые технологии, концепции, художественные решения. 

Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и авангардные течения. 

Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. 

Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. Введение. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 
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Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Разруха. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. 

Рост преступности. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств 

массовой информации (далее – СМИ). Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис образования и науки. 

Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР 

на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

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

платформы. Кризис центральной власти. Обострение ситуации на Северном 

Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Добровольная 

отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность 

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

негативных последствий 1990- х гг. Основные направления внутренней и 

внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Крупнейшие инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение (2018 

г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

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

направления внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и 

преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и 

переизбрание на новый срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и 

реализация инфраструктурных проектов в Крыму (строительство Крымского 

моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной реформы (2020 

г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 
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политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), успехи 

российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа 

России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень 

жизни и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой 

сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

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

Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение 

деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. 

Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание по инициативе СССР Организации Варшавского договора. Война в 

Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 
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Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной 

политики. Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, 

живопись: новые тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного 

занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Влияние 

НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения 

в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. 

Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы 

образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. Рост 

доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая 

социалистическая система. Распад колониальных систем и борьба за влияние в 

странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис 

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

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

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

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

Новые ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция 

СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Замедление темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. 

Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. Создание топливно- энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. 

Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных 

слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские 

игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и 

другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная война и мировые 

конфликты. Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. 

Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Политика 

перестройки. Распад СССР (1985–1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

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

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

на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение 

к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 
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Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских 

войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция 

КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды 

народных депутатов – высший орган государственной власти. I съезд 

народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, их 

лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских 

лидеров и национальных элит. 

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

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Противостояние 

союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Ново- Огаревский процесс и попытки подписания 

нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении 

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ 

перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и 

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

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и 

Алма-Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг. Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России 

(1992–1999 гг.). 

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

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 
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экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

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

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 г. и ее значение. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 

1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992 г.) и отдельных 

соглашений центра с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов 

Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным 

терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам и 

ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений 

по контролю над вооружениями и последствия для России. Создание Россией 

нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство 

России и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом 

сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. 

Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция 

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС 

(Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность 

«Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики 

России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 
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(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их 

союзниками политических и экономических санкций против России и их 

последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в 

современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992–2022 гг. Итоговое обобщение. 

 
Обществознание 

Содержание учебного предмета Экономическая жизнь общества 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 

микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. 

Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная 

цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в 

экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и 

прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе 

России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Денежно- кредитная (монетарная) политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический 

рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 
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специализация, международное разделение труда, международная торговля, 

экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в 

области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация, 

ее критерии. Социальное неравенство. Социальная структура российского 

общества. Государственная поддержка социально незащищенных слоев 

общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном российском 

обществе. 

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

социальный институт. Тенденции развития семьи в современном мире. Меры 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации. Помощь государства 

многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. 

Нации и межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы 

их предотвращения и пути разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы 

социальных девиаций. Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. 

Способы разрешения социальных конфликтов. Особенности 

профессиональной деятельности социолога, социального психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. 

Политическая система Российской Федерации на современном этапе. 

Государство как основной институт политической системы. Государственный 

суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, 

форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты 

государственной власти в Российской Федерации. Государственное 

управление в Российской Федерации. Государственная служба и статус 

государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение 

национальной безопасности в Российской Федерации. Государственная 

политика Российской Федерации по противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. 

Политическое участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее 

роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 
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Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы 

участия граждан в политике. Политические партии как субъекты политики, их 

функции, виды. Типы партийных систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная система Российской 

Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные 

правовые акты, их виды. Законы и законодательный процесс в Российской 

Федерации. Система российского права. Правоотношения, их субъекты. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правонарушение и 

юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные 

(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы человека и гражданина Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Гражданская дееспособность несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей 

и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора. Права и обязанности 

работников и работодателей. Дисциплинарная ответственность. Защита 

трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные 

организации среднего профессионального и высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное 

правонарушение и административная ответственность. 
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Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного 

процесса. Уголовное право. Основные принципы уголовного права. Понятие 

преступления и виды преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказаний в уголовном праве. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского 

процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально-профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. 

Способы защиты права на благоприятную окружающую среду. 
Физика 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Основы электродинамики (9 часов). 

Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле 

электрического тока. Вектор магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Закон Ампера. Правило левой руки. Линии индукции магнитного 

поля. Сила Лоренца. Диа-, пара- и ферромагнетики. Магнитная 

проницаемость. Разделение разноименных зарядов в проводнике, движущемся 

в магнитном поле. ЭДС индукции. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца 

Тема 2. Колебания и волны (16 часов). 

Свободные и вынужденные колебания. Маятник. Превращение энергии 

при гармонических колебаниях. Резонанс. Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка 

индуктивности в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Трансформаторы. Передача электроэнергии. Распространение механических 

волн. Характеристики механических волн. Электромагнитная волна. Свойства 

электромагнитных волн. 

Тема 3. Оптика (13 часов). 

Принцип Гюйгенса. Отражение волн. Преломление волн. Полное 

внутреннее отражение Построение изображений при преломлении света. 

Геометрические характеристики линзы. Собирающие линзы. Изображение 

предмета в собирающей линзе. Построение изображений. Формула тонкой 

собирающей линзы. Рассеивающие линзы. Изображение предмета в 

рассеивающей линзе. Интерференция волн: когерентность, условия 

минимумов и максимумов при интерференции. Интерференция света. 

Дифракция света. 

Тема 4. Элементы теории относительности (2 часа). 

Расхождение классической теории с опытом Майкельсона-Морли. 

Теория относительности. Постулаты теории относительности. Черные дыры. 
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Относительность времени. Замедление времени «Парадокс близнецов». 

Релятивистский закон сложения скоростей. Взаимосвязь массы и энергии. 

Тема 5. Излучение и спектры (2 часа). 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. Диапазон частот. 

Спектр электромагнитных волн. Применение радио- и СВЧ- волн. 

Тема 6. Квантовая физика (13 часов). 

Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны де-Бройля. 

Строение атома. Планетарная модель атома. Модель атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. Применение лазеров. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Состав 

атомного ядра. Протонно-нейтроная модель ядра. Размер ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерный реактор. АЭС. Ядерная безопасность АЭС. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Биологические действия радиоактивных 

излучений. Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект. 

Законы фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм. Длина волны де-

Бройля. Строение атома. Планетарная модель атома. Модель атома водорода. 

Поглощение и излучение света атомом. Лазер. Применение лазеров. 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Состав 

атомного ядра. Протонно-нейтроная модель ядра. Размер ядра. Энергия связи 

нуклонов в ядре. Ядерный реактор. АЭС. Ядерная безопасность АЭС. 

Термоядерный синтез. Ядерное оружие. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Биологические действия радиоактивных 

излучений. Фермионы, бозоны, принцип Паули, античастицы, аннигиляция, 

рождение пары. Единая физическая карьтна мира. 

Тема 7. Вселенная (6 часов). 

Солнечная система. Солнце и звезды. Строение Вселенной. Тема 8. 

Повторение (7 часов). 
Химия 

Содержание учебного предмета 
Тема 1. Теоретические основы химии. Строение веществ (9 часов) 

Основные сведения о строении атома. Строение атома: состав ядра 

(нуклоны) и электронная оболочка. Понятие об изотопах. Понятие о 

химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома. Физический смысл принятой в таблице Д. И. 

Менделеева символики: порядкового номера элемента, номера периода и 

номера группы. Понятие о валентных 

Неметаллы. Благородные газы. Неметаллы как окислители. Неметаллы 

как восстановители. Ряд электроотрицательности. Инертные или благородные 

газы. 

Кислоты неорганические и органические. Кислоты с точки зрения 

атомно- молекулярного учения. Кислоты с точки зрения теории 
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электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной теории. 

Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические. Основания с точки зрения 

атомно- молекулярного учения. Основания с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной теории. 

Классификация оснований. Химические свойства органических и 

неорганических оснований. 

Амфотерные соединения неорганические и органические. 

Неорганические амфотерные соединения: оксиды и гидроксиды, ─ их свойства 

и получение. Амфотерные органические соединения на примере аминокислот. 

Пептиды и пептидная связь. 

Соли. Классификация солей. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Переход карбоната в гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства 

солей. 

Демонстрации. Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. Вспышка 

термитной смеси. Вспышка чѐрного пороха. Вытеснение галогенов из их 

растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных 

растворов соляной кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и 

изучение его свойств. Различные случаи взаимодействия растворов солей 

алюминия со щѐлочью. Получение жѐсткой воды и устранение еѐ жѐсткости. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его 

взаимодействие с кислотой. Исследование концентрированных растворов 

соляной и уксусной кислот капельным методом при их разбавлении водой. 

Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты массы вещества или объѐма газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ, 

расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно 

из веществ имеет примеси. 

Практическая работа №2. Решение экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства». 

Контрольная работа №2. «Вещества и их свойства». Тема 4. Химия и 

современное общество (6 часов) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. 

Химические реакции в производстве аммиака и метанола. Общая 

классификационная характеристика реакций синтеза в производстве этих 

продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. 

Маркировка упаковочных материалов, электроники и бытовой техники, 

экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу за одеждой. Роль 

химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 
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развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществ и 

химических реакций. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные 

материалы, конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы 

для электроники, наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования лекарственных 

препаратов, правила безопасного использования препаратов бытовой химии в 

повседневной жизни. 

Реализация межпредметных связей при изучении общей и 

неорганической химии в 11 классе осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся системными 

для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

электронах. Отображение строения электронных оболочек атомов 

химических элементов с помощью электронных и электронно-графических 

формул. 

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах 

и группах периодической системы, как следствие их электронного строения. 

Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на 

философской основе: предпосылки открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических соединений; роль личности в истории 

химии; значение практики в становлении и развитии химических теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решѐтки. Катионы 

и анионы: их заряды и классификация по составу на простые и сложные. 

Представители. Понятие об ионной химической связи. Ионная 

кристаллическая решѐтка и физические свойства веществ, обусловленные 

этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решѐтки. Понятие о ковалентной связи. 

Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. 

Кратность ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: 

обменный и донорно- акцепторный. Полярность молекулы, как следствие 

полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решѐтки с этим 

типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, 

обусловленные типом кристаллических решѐток. 

Металлическая связь. Понятие о металлической связи и металлических 

кристаллических решѐтках. Физические свойства металлов на основе их 

кристаллического строения. Применение металлов на основе их свойств. 

Чѐрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Значение межмолекулярных 

водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры. Получение полимеров реакциями полимеризации и 

поликонденсации. Важнейшие представители пластмасс и волокон, их 
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получение, свойства и применение. Понятие о неорганических полимерах и их 

представители. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной фазе и дисперсионной 

среде. Агрегатное состояние размер частиц фазы, как основа для 

классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ группы 

грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы 

тонкодисперсных систем, их представители. Понятие о синерезисе и 

коагуляции. 

Демонстрации. Периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева в различных формах. Модель ионной кристаллической решѐтки 

на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом кристаллической 

решѐткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решѐтки на 

примере «сухого льда» или иода и атомной кристаллической решѐтки на 

примере алмаза, графита или кварца. Модель молярного объѐма газа. Модели 

кристаллических решѐток некоторых металлов. Коллекции образцов 

различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция. 

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической 

химической связи. Получение коллоидного раствора куриного белка, 

исследование его свойств с помощью лазерной указки и проведение его 

денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за еѐ 

расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за еѐ 

седиментацией. 

Тема 2. Химические реакции (12 часов) 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, 

как реакции без изменения состава веществ. Аллотропия и еѐ причины. 

Классификация реакций по различным основаниям: по числу и составу 

реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или 

фермента, по тепловому эффекту. Термохимические уравнения реакций. 

Скорость химических реакций. Факторы, от которых зависит скорость 

химических реакций: природа реагирующих веществ, температура, площадь 

их соприкосновения реагирующих веществ, их концентрация, присутствие 

катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения. Классификация 

химических реакций по признаку их направления. Понятие об обратимых 

реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и способы 

смещения химического равновесия. Общая характеристика реакций синтезов 

аммиака и оксида серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия 

на производстве. 

Гидролиз. Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его 

типы. Гидролиз органических соединений в живых организмов, как основа 

обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в клетке и роли гидролиза 

в нѐм. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления и еѐ 

определение по формулам органических и неорганических веществ. Элементы 

и вещества, как окислители и восстановители. Понятие о процессах окисления 

и восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе 

электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов. Характеристика 

электролиза, как окислительно-восстановительного процесса. Особенности 

электролиза, протекающего в растворах электролитов. Практическое 

применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, 

щелочных металлов и щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и 

растворов соединений этих элементов. Понятие о гальванопластике, 

гальваностегии, рафинировании цветных металлов. 

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и 

фиксация тепловых явлений для этих процессов. Взаимодействия растворов 

соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных 

металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример 

зависимости скорости химических реакций от природы веществ. 

Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и температуры с 

раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель) для разложения 

пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой нитратом 

серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции 

обмена. Конструирование модели электролизѐра. Видеофрагмент с 

промышленной установки для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ 

проведение реакций с образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный 

катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии диоксида 

марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. 

Испытание индикаторами среды растворов солей различных типов. 

Окислительно-восстановительная реакция и реакция обмена на примере 

взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи. 

Расчѐтные задачи. 

Расчѐты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчѐты, расчѐты с использованием понятия «массовая доля 

вещества». 

Практическая работа №1. Решение экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция». 

Контрольная работа №1. «Строение вещества. Химическая реакция». 

Тема 3. Вещества и их свойства (7 часов) 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. 

Деление металлов на группы в технике и химии. Химические свойства 
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металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о металлотермии 

(алюминотермии, магниетермии и др.). 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, явление. 

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной 

кислоты. Модель колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о 

степени экологической чистоты товара. 

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов 

промышленных и продовольственных товаров. 

Итоговая контрольная работа. 
Биология 

Содержание учебного предмета Тема 1. Теория эволюции (14 часов) 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная 

теория и еѐ место в биологии. Влияние эволюционной теории на развитие 

биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность 

появления видов в палеонтологической летописи, переходные формы. 

Биогеографические: сходство и различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов 

позвоночных. Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, 

рудиментарные органы, атавизмы. Молекулярно-биохимические: сходство 

механизмов наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения 

дарвинизма. Движущие силы эволюции видов по Дарвину (избыточное 

размножение при ограниченности ресурсов, неопределѐнная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и еѐ основные положения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный 

процесс и комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф 

генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы 

видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, 

конвергентная, параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая 

специализация. Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 
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Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. Ковалевский, 

К.М. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицы и схемы: «Развитие органического мира на Земле», 

«Зародыши позвоночных животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за 

существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 

животных», «Популяции», 

«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», 

«Общая дегенерация», 

«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута путешествия Ч. 

Дарвина», «Борьба за существование», «Приспособленность организмов», 

«Географическое видообразование», «Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, 

набор плодов и семян, коллекция «Примеры защитных приспособлений у 

животных», модель «Основные направления эволюции», объѐмная модель 

«Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений», модель аппликация «Перекрѐст 

хромосом», влажные препараты «Развитие насекомого», «Развитие лягушки», 

микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1. «Описание вида по морфологическому 

критерию». 

Лабораторная работа №2. «Описание приспособленности организма и 

еѐ относительного характера» 

Тема 2. Развитие жизни на Земле (8 часов) 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы 

возникновения жизни на Земле: абиогенез и панспермия. Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из неорганических. 

Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных 

структур и возникновение протоклетки. Первые клетки и их эволюция. 

Формирование основных групп живых организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейская и 

протерозойская эры. Палеозойская эра и еѐ периоды: кембрийский, 

ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский. 

Мезозойская эра и еѐ периоды: триасовый, юрский, меловой. 

Кайнозойская эра и еѐ периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы 

эволюции растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и 

животных. Появление, расцвет и вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные 

систематические группы организмов. 
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Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений 

о происхождении человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и 

различия человека и животных. Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная 

изменчивость и естественный отбор. Общественный образ жизни, 

изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек 

умелый, Человек прямоходящий, Человек неандертальский, Человек 

разумный. Находки ископаемых остатков, время существования, область 

распространения, объѐм головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро- австралоидная (экваториальная), монголоидная 

(азиатско-американская). Черты приспособленности представителей 

человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. 

Критика расизма. 

Демонстрации: 

Портреты: Ф. Реди, Л. Пастер, А.И. Опарин, С. Миллер, Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицы и схемы: «Возникновение Солнечной системы», «Развитие 

органического мира», «Растительная клетка», «Животная клетка», 

«Прокариотическая клетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение 

анатомических черт строения человека и человекообразных обезьян», 

«Основные места палеонтологических находок предков современного 

человека», «Древнейшие люди», «Древние люди», «Первые современные 

люди», «Человеческие расы». 

Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты 

австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), слепки или 

изображения каменных орудий первобытного человека (камни-чопперы, 

рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы 

сохранности ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и 

животных в коллекциях». 

Экскурсия «Эволюция органического мира на Земле» (в естественно-

научный или краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда (12 часов) 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических 

исследований. Экологическое мировоззрение современного человека. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические и антропогенные. Действие экологических 

факторов на организмы. 
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Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. 

Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция, хищничество, симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, 

мутуализм, комменсализм (квартиранство, нахлебничество). Аменсализм, 

нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели 

популяции: численность, плотность, рождаемость, смертность, прирост, 

миграция. Динамика численности популяции и еѐ регуляция. 

Сообщество организмов – биоценоз. Структуры биоценоза: видовая, 

пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в 

биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и 

биогеоценозе. Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, 

консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 

показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: 

продукции, численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, 

саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озѐр и рек. Экосистема хвойного 

или широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. 

Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение 

биологического разнообразия на Земле. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Границы, состав и структура 

биосферы. Живое вещество и его функции. Особенности биосферы как 

глобальной экосистемы. Динамическое равновесие и обратная связь в 

биосфере. 

Круговороты веществ и биогеохимические циклы элементов (углерода, 

азота). Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в 

биосфере. Глобальные экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости биосферы. Основа рационального 

управления природными ресурсами и их использование. Достижения 

биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Гумбольдт, К.Ф. Рулье, Э. Геккель. 

Таблицы и схемы: карта «Природные зоны Земли», «Среды 

обитания организмов», 
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«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста 

численности популяции  инфузории-туфельки», «Пищевые цепи». 

Портреты: А.Д. Тенсли, В.Н. Сукачѐв, В.И. Вернадский. 

Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», 

«Природные сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», 

«Биосфера и человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», 

«Биоценоз водоѐма»,    «Агроценоз»,    «Примерные    антропогенные    

воздействия    на    природу», 

«Важнейшие источники загрязнения воздуха и грунтовых вод», «Почва 

– важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации почв», 

«Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», 

«Общая структура биосферы», «Распространение жизни в биосфере», 

«Озоновый экран биосферы», «Круговорот углерода в биосфере», 

«Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий 

«Растительные сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших 

сельскохозяйственных культур», гербарии и коллекции растений и животных, 

принадлежащие к разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животны 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из 

разных мест обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков 

колеуса». Практическая работа № 2. «Подсчѐт плотности популяций разных 

видов растений». Итоговый контроль знаний за курс биологии 11 класса. 

Физическая культура Содержание учебного предмета Знания о 
физической культуре 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение 

адаптации организма в организации и планировании мероприятий здорового 

образа жизни, характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье современного 

человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления 

здоровья. Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. 

Влияние занятий физической культурой на профилактику и искоренение 

вредных привычек. Личная гигиена, закаливание организма и банные 

процедуры как компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», 

цель и задачи, содержательное наполнение. Оздоровительная физическая 

культура в режиме учебной и профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий оздоровительной 

физической культурой. 
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Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни 

человека. Роль и значение занятий физической культурой в укреплении и 

сохранении здоровья в разных возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во время 

занятий физической культурой. Причины возникновения травм и способы их 

предупреждения, правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приѐмы оказания первой помощи при ушибах разных частей 

тела и сотрясении мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, 

солнечном и тепловом ударах. 

Способы самостоятельной двигательной деятельности 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме 

здорового образа жизни. Релаксация как метод восстановления после 

психического и физического напряжения, характеристика основных методов, 

приѐмов и процедур, правила их проведения (методика Э. Джекобсона, 

аутогенная тренировка И. Шульца, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, синхрогимнастика по методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила 

организации и проведения процедур массажа. Основные приѐмы самомассажа, 

их воздействие на организм человека. 

Банные процедуры, их назначение и правила проведения, основные 

способы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса «Готов к труду и обороне». Структурная организация 

самостоятельной подготовки к выполнению требований комплекса «Готов к 

труду и обороне», способы определения направленности еѐ тренировочных 

занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и 

дополнительных тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности планирования 

еѐ направленности по тренировочным циклам, правила контроля и 

индивидуализации содержания физической нагрузки. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Упражнения для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. Стретчинг и шейпинг как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы 

организации. Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок 

при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их в процессе 

игровой деятельности. Совершенствование основных технических приѐмов и 

тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 
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Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в 

процессе игровой деятельности. Совершенствование основных технических 

приѐмов и тактических действий в условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Атлетические единоборства». Атлетические единоборства в 

системе профессионально-ориентированной двигательной деятельности: еѐ 

цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. Основные 

технические приѐмы атлетических единоборств и способы их 

самостоятельного разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и 

специальная физическая подготовка по избранному виду спорта, выполнение 

соревновательных действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду 

и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов 

спорта и оздоровительных систем физической культуры, национальных видов 

спорта, культурно-этнических игр. 

Программа вариативного модуля «Базовая физическая подготовка». 

Общая физическая подготовка. 

Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений, отягощѐнных весом собственного тела 

и с использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 

мячей, штанги и других). Комплексы упражнений на тренажѐрных 

устройствах. Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, 

перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя 

и одной рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперѐд, назад, в стороны, 

снизу и сбоку, от груди, из-за головы). Прыжковые упражнения с 

дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через 

скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительным отягощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, 

эстафеты). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по 

гимнастической стенке с дополнительным отягощением). Переноска 

непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные игры с 

силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом 

и другое). 

Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку 

и без упора). Челночный бег. Бег по разметке с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 
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Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 

раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, 

стены (правой и левой рукой). Передача теннисного мяча в парах правой 

(левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

по прямой, по кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы 

препятствий, включающей в себя прыжки на разную высоту и длину, по 

разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание 

различных предметов (легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или 

подвешенных на высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной 

направленностью. Технические действия из базовых видов спорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные 

и спортивные игры. 

Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения культурно-этнической направленности. Сюжетно-

образные и обрядовые игры. Технические действия национальных видов 

спорта. 

Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика» 

Развитие гибкости. Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны с 

возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в 

стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для 

развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 
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большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнѐнной полосы 

препятствий, включающей быстрые кувырки (вперѐд, назад), кувырки по 

наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком с опорой на руку, 

безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски теннисного мяча правой и 

левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с 

места и с разбега. Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на 

месте и с продвижением. Прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в 

упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 

подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой перекладине (девочки), отжимания 

в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, отжимание в 

упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты, из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой движений (на 

животе и на спине), комплексы упражнений с гантелями с индивидуально 

подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из различных исходных 

положений, комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные 

мышечные группы (с увеличивающимся темпом движений без потери 

качества выполнения), элементы атлетической гимнастики (по типу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для 

сохранения равновесия). 

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 

выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряжением 

мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу «круговой 

тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль «Лѐгкая атлетика» 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режиме 

повторно- интервального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый 

бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности. 

Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. Равномерный 

повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный 

бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражнения 

с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных 

предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные 

стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в глубину по 

методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и поочерѐдно. 
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Бег с препятствиями. Бег в горку с дополнительным отягощением и без него. 

Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с локальным 

отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной 

скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку 

и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

(по прямой, на повороте и со старта). Бег с максимальной скоростью «с ходу». 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и 

спортивные игры, эстафеты. 

Развитие координации движений. Специализированные комплексы 

упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе учебного 

материала модулей 

«Гимнастика» и «Спортивные игры»). Модуль «Зимние виды спорта» 

Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной интенсивности, 

с соревновательной скоростью. 

Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по отлогому 

склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъѐм ступающим и 

скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах, проезд через 

«ворота» и преодоление небольших трамплинов. Модуль «Спортивные 

игры» 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в 

различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, 

назад, вправо, влево, приседания). Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и 

без опоры. Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) 

рукой. Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков 

дистанции лицом и спиной вперѐд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и 

максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. 

Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега. Прыжки с 

поворотами на точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в 

максимальном темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперѐд, назад, 

боком с последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 
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прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперѐд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью, с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объѐмом времени игры. 

Развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 

тройные кувырки вперѐд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 

разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. 

Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его 

ловлей (обеими руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). 

Ведение мяча с изменяющейся по команде скоростью и направлением 

передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу, «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180 и 360. Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, между стоек, спиной 

вперѐд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. 

Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками 

и ускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки 

вперѐд, назад, боком с последующим рывком. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением 

вперѐд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные 

дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
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уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Содержание учебного предмета 
Модуль № 1. «Основы комплексной безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой

 уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственный уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

населения в стране. Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодѐжи в противозаконную и 

антиобщественную деятельность. Ответственность за нарушения 

общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодѐжи. 

Зацепинг. Административная ответственность за занятия зацепингом и 

руфингом. Диггерство и его опасности. Ответственность за диггерство. 

Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. Флешмоб. 

Ответственность за участие во флешмобе, носящем антиобщественный 

характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-

транспортных происшествиях разного характера (при отсутствии 

пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, 

маршрутном такси. Правила безопасного поведения в случае возникновения 

пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные 

меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. 

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при 

вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная 

разметка и еѐ виды (горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного 

движения, установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения и мер оказания 

первой помощи. 
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Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на 

воздушном, железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. 

Правила поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в 

повседневной жизни. Меры предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними 

и хранения. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок 

вызова аварийных служб и взаимодействия с ними при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях 

угарным газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения 

грызунов и насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и 

щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признаки отравления психоактивными 

веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова 

(АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных 

гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная 

граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение 

мотострелкового отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. 

Фильтрующий противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект 

(ОЗК). Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 

помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля 

боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая 

щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

 

 

 

Учебный курс «Основы проектирования», 11 класс 

Метод проектов (4 ч.)  
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Знакомство с историей метода проектов, с проектной технологией 

(основные требования, структура, классификация, методы работы), 

терминологией, со способами оформления проектной деятельности. 

   

Планирование работы (5 ч). 
Выбор темы и целей проекта ( через проблемную ситуацию, беседу, 

анкетирование и т.д.); определение количества участников проекта, состава 

группы; определение источников информации; планирование способов сбора 

и анализа информации; планирование итогового продукта( формы 

представления результатов): 

-отчѐт ( устный, письменный, устный с демонстрацией материалов), 

-издание сборника, фильма, макета и т.д.; 

установление процедур и критериев оценки процесса работы, 

результатов; 

распределение обязанностей среди членов команды. 

  

Исследовательская деятельность (20 ч). 
Сбор информации, решение промежуточных задач. 

Основные формы работы: интервью, опросы, наблюдения, изучение 

литературных источников, исторического материала, организация экскурсий, 

экспериментов. 

 . 

Обработка результатов (3 ч). 
Анализ информации. Формулировка выводов. Оформление результата 

 

Итоговый этап (2 ч.) 
Представление разнообразных форм результата работы; самооценка и 

оценка со стороны. 
Учебный курс «Основы генетики. Решение генетических задач» 

Содержание курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов. 

Предмет, задачи и структура общей биологии. Взгляды средневековых ученых 

на процессы наследования признаков. Исторические аспекты развития 

генетики. Основные понятия генетики. 

Демонстрация портретов, биографий виднейших генетиков. 

Межпредметные связи. Всемирная история. Великие деятели науки. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ (1 час) 

Вклад отечественных ученых в развитие генетики. Современные 

разделы генетики. Г. Мендель и его роль в становление генетики. История 

развития генетики после Г. Менделя до середины XX века. Заслуги 

отечественных ученых Ю.А. Филипченко, Г. А. Надсон, Г.Д. Карпеченко, А.С. 

Серебровский, С.Г. Навашин, Н.К. Кольцов, Н.И. Вавилов, П.Г. Лобашев и др. 

Современные направления в исследование генетики. 
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Демонстрация портретов, биографий виднейших генетиков. 

Межпредметные связи. Всемирная история и история России. Великие 

деятели науки. 

ОСНОВНЫЕ НОСИТЕЛИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (4 часа) 

Предмет и задачи цитологии. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. Общие принципы организации 

клеток. Клеточная теория строения организмов. Строение клетки. Хромосомы. 

Типы хромосом организмов. Структура хромосом в различные периоды 

жизненного цикла клетки. Кариотип. Понятие гомологичных хромосомах. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 

Жизненный цикл клеток. Передача наследственной информации в ряду 

клеточных поколений – размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза – 

период подготовки клетки к делению, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом в них. Биологический 

смысл митоза. Биологическое значение митоза. 

Передача наследственной информации из поколения в поколение – 

половое размножение организмов. Гаметогенез. Периоды образования 

половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); профаза-I и 

процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Биологическое 

значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых 

клеток; сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у растений. Двойное 

оплодотворение у высших растений. Эволюционное значение полового 

размножения. 

Демонстрация моделей, схем строения клеток, органоидов 

растительной и животной клетки, схем митоза и мейоза, фигур митотического 

деления клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме, 

микропрепаратов яйцеклеток. 

Лабораторная работа. Изучение строения растительной и животной 

клетки под микроскопом. Изучение фаз митоза под микроскопом. 
ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ (2 часа) 

ДНК – молекулы наследственности; история изучения; история 

изучения. Уровни структурной организации; структура полинуклеотидных 

цепей, правило комплементарности, двойная спираль, биологическая роль 

ДНК. РНК, структура и функции. Информационные (матричные), 

транспортные, рибосомальные и регуляторные РНК. 

Репликация ДНК, передача наследственной информации из поколения 

в поколение, роль ферментов в этом процессе. 

Молекулярная структура гена. Экзон-интронная организация гена. 

Гены структурные и регуляторные. 



223  

Реализация наследственной информации. Биологический синтез белков 

в клетке. Транскрипция; ее сущность и механизм. Трансляция; ее сущность и 

механизм. Генетический код и его свойства. 

Демонстрация таблиц, схем,  объемных моделей структурной 

организации нуклеиновых кислот. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. 

Межпредметные связи. Органическая химия.

 Принципы организации органических 

соединений. Нуклеиновые кислоты. 
МЕНДЕЛИЗМ ИЛИ МЕНДЕЛЕВСКАЯ ГЕНЕТИКА (6 часов) 

Автобиография и работы основателя генетики Г. Менделя. Понятие о 

наследственном факторе. Моно – и дигибридное скрещивание. Анализ 

потомства. Законы 

наследственности, установленные Г. Менделем. Доминантные и 

рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и 

гетерозигота. Единообразие гибридов первого поколения. Промежуточный 

характер наследования. Закон расщепления признаков. Гипотеза «чистоты 

гамет». Моно-, ди- полигибридное скрещивание. 

Статистический характер явлений расщепления. Цитологические 

основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором 

поколении. Закон независимого наследования. Особенности аутосомного 

наследования. 

Демонстрация динамических моделей, иллюстрирующих законы Г. 

Менделя, слайдов с примерами наследования признаков. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. 

Межпредметные связи. Математика. Умножение многочлена на 

многочлен. Терема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНОВ (4 часа) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов в 

определении признака: доминирование, неполное доминирование, 

кодоминирование. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, 

эпистаз, полимерия. Плейотропия. Экспрессивность и пенетрантность. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. 

Межпредметные связи. Математика. Умножение многочлена на 

многочлен. Теорема сложения вероятностей. Теорема умножения 

вероятностей. 

МОРГАНИЗМ. ГЕНЕТИКА ПОЛА. СЦЕПЛЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ 

(6 часов) 

Генетическое определение пола. Аутосомы и гетерохромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Гемизиготное 

состояние гена. Хромосомная теория наследственности. 
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Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон 

Т.Моргана – закон сцепленного наследования генов. Полное и неполное 

сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной 

хромосоме. Генетические и цитологические карты хромосом. Кроссинговер, 

виды кроссинговера, кроссоверные и некроссоверные гаметы. Биологическая 

роль кроссинговера. 

Демонстрация родословных выдающихся представителей человечества. 

Карт хромосом человека, животных и растений. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. 

Межпредметные связи. Математика. Умножение многочлена на 

многочлен. Терема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (4 часа) 

Основные формы изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Свойства модификаций. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Дискретные и 

непрерывные признаки организмов. 

Генотипическая изменчивость и ее свойства. Мутации. Причины и 

свойства мутаций. Классификация мутаций. Генные мутации. Множественное 

действие гена. Хромосомные перестройки: дупликации, делеции, инверсии, 

транслокации. Геномные мутации. Основные группы геномных мутаций: 

анеуплоидия и полиплоидия. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Демонстрация примеров модификационной и мутационной 

изменчивости. 

Межпредметные связи. Математика. Умножение многочлена на 

многочлен. Терема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

Физика. Ионизирующие излучение, понятие о дозе излучения и биологической 

защите. Химия. Химические соединения: лекарства, антисептики. Тяжелые 

металлы. 
ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (4 часа) 

Особенности человека как объекта генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека: генеалогический, цитогенетический, 

биохимический, близнецовый, популяционно-статистический и др. карты 

хромосом (физические, химические, генные). Моногенные, хромосомные, 

мультифакторные болезни человека. Перенатальная диагностика 

наследственных заболеваний человека. Медико – генетическое 

консультирование: этапы и медицинское значение. 

Демонстрация хромосомных аномалий человека и их фенотипических 

проявлений. Лабораторная работа. Решение генетических задач. 
ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ (2 часа) 

Генетика и эволюционная теория. Популяция как элементарная 

единица эволюции. Генофонд популяции. Перекрестно оплодотворяющиеся и 
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самооплодотворяющиеся популяции. Панмиксия. Генетические процессы в 

популяциях. Идеальные и реальные популяции. Условия существования в 

природе идеальной популяции. Закон Харди – Вайнберга. Близкородственные 

браки. 

Лабораторная работа. Решение генетических задач. 

Межпредметные связи. Математика. Умножение многочлена на 

многочлен. Терема сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

География. Распространение животного и растительного мира на Земле. 

Экономическая география. Население мира. География населения мира. 
 
Учебный курс «Избранные вопросы математики» 

Содержание учебного курса. 

Тема 1. Преобразование выражений (4ч) 

Преобразование степенных выражений. Преобразование показательных 

выражений. Преобразование логарифмических выражений. Преобразование 

тригонометрическихвыражений. 

Тема 2. Уравнения, неравенства и их системы (часть С)  

Различные способы решения дробно-рациональных, иррациональных, 

тригонометрических, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Основные приемы решения систем уравнений. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

Тема 3. Модуль и параметры (6ч) 

Решение показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их 

систем, содержащих модуль. Решение показательных, логарифмических 

уравнений, неравенств и их систем, содержащих параметр. Функционально- 

графический метод решения показательных, логарифмических уравнений, 

неравенств с модулем, параметром. 
Тема 4. Производная и ее применение (9ч) 

Нахождение производной функции, вычисление углового 

коэффициента касательной, составление уравнения касательной. Физический 

и геометрический смысл производной. Производная сложной функции. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Наибольшее и наименьшее значения функции, экстремумы. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 
Тема 5. Планиметрия. Стереометрия (6ч) 

Способы нахождения медиан, высот, биссектрис треугольника. 

Нахождение площадей фигур. Углы в пространстве. Расстояния в 

пространстве. Вычисление площадей поверхности и объемов многогранника. 

Вычисление площадей поверхности и объемов тел вращения. 
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Учебный курс «Математические основы информатики» 

Содержание курса 
ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ(11ч) 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 

абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрч-Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 

Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. 

Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: 

грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 

которых алгоритм дает указанный результат; определение результата 

алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ (8ч) 

Понятие информации. Количество информации. Единицы измерения 

информации. Формула Хартли. Закон аддитивности информации. Формула 

Шеннона. Оптимальное кодирование информации. Коды Хаффмана и Фано. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе 

неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование 

программ архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, 

кодирующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. 

Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с 

возможностью обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Алгоритмизация и программирование (15ч) 

Программирование в среде PascaАВС, Python: инструментарий среды; 

информационная модель объекта; программы для реализации типовых 

конструкций алгоритмов (последовательного, циклического, 

разветвляющегося); понятия процедуры и модуля; процедура с параметрами; 



227  

функции; инструменты логики при разработке программ, 

моделированиесистемы. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные. Символьные и строковые переменные. 

Операции над строками. 

Средства работы с данными во внешней памяти. Файлы. Числовые 

последовательности. 

 

Учебный курс «Актуальные вопросы  обществознания»  

Содержание учебного курса  

Введение 

Структура и содержание экзаменационной работы. 

Кодификатор. Спецификация. Демоверсия. Структура и содержание 

письменной экзаменационной работы. Принципы отбора и расположения 

заданий в экзаменационной работе. Уровни сложности заданий. 

Использование тестовых заданий с выбором одного ответа из четырѐх 

предложенных, с кратким ответом и заданий с открытым развѐрнутым ответом 

в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

Экономика Сложные вопросы раздела 

Всегда ли рост ВВП свидетельствует об экономическом росте в 

стране? Что происходит в экономике страны в отдельных фазах 

экономического цикла? От чего зависит тип экономической системы? 

Сложные вопросы по теме «Рынок и рыночные структуры». В чѐм 

преимущества конкуренции? 

Как связаны между собой показатели: выручка, издержки, прибыль? 

Какие причины могут вызвать изменение спроса на товар? Какие 

причины могут вызвать изменение предложения товара? 

Какая форма организации бизнеса выгоднее для предпринимателя? 

Преимущества и недостатки форм организации бизнеса. 

Решение заданий с выбором ответа Решение тренировочных заданий. 

Алгоритм выполнения заданий с кратким ответом Решение 

тренировочных заданий части В Актуальные вопросы раздела «Экономика» 

В чѐм сущность бюджетно-налоговой (фискальная политика) политики 

государства? Как устроена банковская система нашей страны? 

Кто считается безработным? Каковы причины безработицы? Каковы 

социально- экономические последствия инфляции? 

Специфика решения заданий с развѐрнутым ответом и алгоритм их 

выполнения Решение заданий на анализ и интерпретацию источника по 

разделу «Экономика» 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение 

основных понятий в контексте обществоведческого знания по разделу 

«Экономика» 
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Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических 

положений на примерах по разделу «Экономика» 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные ситуации по разделу «Экономика» 

Составление сложного плана по разделу «Экономика» Повторение по 

разделу «Экономика» 

Проблемы социально-политического развития общества Сложные 

вопросы раздела 

Общество и СМИ: механизм взаимодействия. В чѐм специфика 

процесса социализации? Особенности классификации типов политических 

лидеров. 

Органы государственной власти РФ. Политическая элита: сложные 

вопросы в изучении темы. 

. Решение заданий с выбором ответа 

Решение заданий по разделу «Проблемы социально-политического 

развития общества» Решение заданий с кратким ответом 

Решение заданий по разделу 

Решение заданий с развѐрнутым ответом 

Решение заданий на перечисление признаков и на применение 

основных понятий в контексте обществоведческого знания. Решение 

тренировочных заданий на раскрытие теоретических положений на примерах 

по разделу. 

Задания на умение решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные социальные ситуации. Составление сложного плана по 

разделу «Проблемы социально-политического развития общества» 

Правовое регулирование общественных отношений 

Специфика теоретического материала по правовому регулированию 

общественных отношений 

Сложные вопросы при изучении Конституции РФ. 

Какие отношения регулируют основные отрасли российского права? 

Процессуальное право: особенности гражданского и уголовного процессов. 

Какие международные документы защищают права и свободы человека? 

Решение тестовых заданий с выбором ответа 

Решение тестовых заданий по теме: «Гражданин, его права и 

обязанности». 

Решение тестовых заданий по темам «Воинская обязанность», 

«Гражданское право», 

«Уголовное право», «Семейное право». 

Решение тестовых заданий по темам «Гражданский процесс: 

основные правила и  принципы», «Особенности уголовный процесс» 

Решение заданий с кратким ответом повышенного уровня сложности 

Решение заданий по разделу «Правовое регулирование общественных 

отношений». Решение заданий с развѐрнутым ответом. 
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Решение заданий на перечисление признаков и на применение 

основных понятий в  контексте обществоведческого знания. 

Решение тренировочных заданий на раскрытие теоретических 

положений на примерах. Составление сложного плана по темам раздела 
 

Учебный курс «Вероятность и статистика» 

Содержание курса 
Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. Степень (валентность) 

вершины. Графы на плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. 

Элементарные события (исходы). Вероятность случайного события. Близость 

частоты и вероятности событий. Случайные опыты с равновозможными 

элементарными событиями. 

Операции над событиями: пересечение, объединение, 

противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула сложения 

вероятностей. 

Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево случайного 

эксперимента. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Независимые 

события. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые 

испытания. Серия независимых испытаний до первого успеха. Перестановки и 

факториал. Число сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 

Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный выбор из 

конечной совокупности. 

Случайная величина. Распределение вероятностей. Диаграмма 

распределения. Операции над случайными величинами. Бинарная случайная 

величина. Примеры распределений, в том числе геометрическое и 

биномиальное. 

Совместное распределение двух случайных величин. Независимые 

случайные величины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). 
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Примеры применения математического ожидания (страхование, лотерея). 

Математическое ожидание бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины 

(распределения). Дисперсия бинарной случайной величины. Математическое 

ожидание произведения и дисперсия суммы независимых случайных величин. 

Дисперсия и стандартное отклонение биномиального распределения. 

Дисперсия и стандартное отклонение 

геометрического распределения. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. Закон 

больших чисел. Выборочный метод исследований. Выборочные 

характеристики. Оценивание вероятности события по выборочным данным. 

Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности 

вероятности распределения. Равномерное распределение и его свойства. 

Задачи, приводящие к показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности вероятности показательного 

распределения, функция плотности вероятности нормального распределения. 

Функция плотности и свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, 

приводящие к распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной 

корреляции. Совместные наблюдения двух величин. Выборочный 

коэффициент корреляции. Различие между линейной связью и причинно-

следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

 

Курс внеурочной деятельности «Мой край в истории отечества» 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Мой край в истории 
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Отечества» (далее – программа) для 10–11 классов составлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной 

программы, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования и федеральной образовательной 

программе (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480); приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации   от   12.08.2022   №   732   «О   

внесении   изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413» (Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034); приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

При разработке программы учитывались Концепция преподавания 

учебного курса «История России» в образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 

протокол от 23 октября 2020 г.), письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. № 03–1853 «О согласованном 

подходе к преподаванию истории родного края». 

Программа является содержательным и   методическим   ориентиром 

для составления педагогами рабочих программ и их реализации во внеурочной 

деятельности. Предложенные в программе элементы содержания 

и алгоритм деятельности обучающихся могут быть конкретизированы 

(наполнены содержанием, имеющим отношение к истории конкретного 

региона) с учетом существующих условий школьной информационно- 

образовательной среды и возможностей доступа к работе с краеведческими 
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материалами. 

При проведении занятий предусмотрены интерактивные формы 

работы: беседы, дискуссии, виртуальные экскурсии, проектное обучение и др. 

Особенностью программы является привлечение и активное 

использование в образовательном процессе традиционных источников 

информации (учебники и материалы по истории края, ресурсы местных 

библиотек и краеведческих музеев) и современных цифровых 

информационных ресурсов (порталы и сайты историко-просветительской и 

историко-культурной направленности – открытые данные Минкультуры РФ, 

Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ и др.), которые содержат текстовые, 

видео- и фотоматериалы о наиболее значимых событиях, личностях и 

историко- культурных объектах российской и региональной истории. 

Содержательные элементы программы предполагают организацию 

вокруг них поисково-исследовательской деятельности обучающихся, 

результаты которой могут быть оформлены и представлены для 

презентации и оценки в рамках выполнения: 

учебных исследований и проектов по учебному предмету «История 

России»; 

предметного или междисциплинарного «индивидуального проекта», 

являющегося обязательным для обучающихся 10–11 классов. 

Актуальность программы «Мой край в истории Отечества» 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Мой край в истории 

Отечества» обусловлена необходимостью формирования российской 

гражданской и культурной идентичности, патриотизма, осознания 

исторической и культурной общности различных регионов и народов России. 

Создание программы продиктовано необходимостью реализации 

согласованного подхода к преподаванию истории субъекта Российской 

Федерации (истории родного края, региональной истории) и выполнения задач 

исторического образования и просвещения, нацеливающих школу 

на:твключение изучения региональной истории во внеурочную деятельность 
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и/или программы воспитания в общеобразовательных организациях; 

активное привлечение материалов школьных и муниципальных 

краеведческих музеев для проведения занятий по региональной истории; 

формирование многоуровневого восприятия отечественной истории 

через обращение не только к истории страны в целом, но к истории своей 

семьи и малой родины, родного края и населяющих его народов. 

Приоритетное внимание в программе уделено современным 

подходам к    организации    деятельности    обучающихся,    которые    

нацеливают     их на активную поисковую и проектно-исследовательскую 

деятельность, формирующую умения работать с многообразными 

источниками исторической и современной информации. 

Программа ориентирована на расширение и дополнение знаний, 

получаемых обучающимися в ходе изучения учебного курса «История 

России» и учебного предмета «География», призвана обеспечить целостное 

восприятие отечественной и региональной истории посредством обращения к 

важнейшим событиям и знаковым личностям из истории родного края. 

Цель курса «Мой край в истории Отечества» 

Курс    имеет     историко-просветительскую     цель     и     

ориентирован на формирование российской общегражданской идентичности, 

понимание общности исторических судеб различных регионов и народов 

России, формирование у обучающихся личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему своей страны на примерах истории родного края, 

развитие патриотизма. 

Основные задачи курса «Мой край в истории Отечества» 

расширить знания обучающихся, развивать их познавательный интерес 

к отечественной истории посредством привлечения внимания к значимым 

событиям из истории родного края, к жизнедеятельности выдающихся 

земляков; 

дать дополнительные, углубленные знания по отечественной истории 

и географии, акцентируя внимание обучающихся на особенностях и общности 
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исторических судеб различных регионов и народов России;способствовать 

осознанию обучающимися своей социальной идентичности как жителей 

своего края и граждан России за счет изучения региональной и локальной 

истории; 

формировать у обучающихся многоуровневое восприятие и понимание 

отечественной истории через обращение не только к истории страны в целом, 

но к истории своей семьи и малой родины, родного края и населяющих его 

народов; 

формировать у обучающихся понимание «человеческого измерения 

истории» посредством изучения жизнедеятельности выдающихся земляков – 

деятелей в сферах искусства, науки, экономики, политики и др.; 

формировать у обучающихся способность определять и оценивать 

исторический вклад региона и его выдающихся представителей в 

политическое, социально-экономическое и культурное развитие России; 

развивать у обучающихся навыки научного исследования и 

прогнозирования, картографической интерпретации и реконструкции 

исторических событий и явлений посредством привлечения разнообразных 

источников и материалов по истории родного края; 

способствовать развитию у обучающихся понимания необходимости 

сохранения и приумножения исторического и культурного наследия родного 

края, развития его экономического и человеческого потенциала, укрепления 

его экологической безопасности; 

формировать у обучающихся чувство гордости историческими 

достижениями и лучшими традициями (боевыми, трудовыми, семейными и 

др.) своего родного края и малой родины. 

Место курса «Мой край в истории Отечества» 

Программа курса рассчитана на 34 часа, которые могут быть 

реализованы в течение одного   учебного   года   в   составе   

разновозрастной   группы из обучающихся 10–11 классов. 

Взаимосвязь с федеральной рабочей программой воспитания 
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Программа курса разработана с учетом рекомендаций федеральной 

рабочей программы воспитания, предполагает объединение учебной и 

воспитательной деятельности педагогов, нацелена на достижение всех 

основных групп образовательных результатов – личностных, метапредметных, 

предметных.Программа носит историко-просветительскую и гражданско- 

патриотическую направленность, что позволяет обеспечить достижение 

следующих целевых ориентиров воспитания на уровне среднего общего 

образования: 

осознанное принятие обучающимся своей российской гражданской 

идентичности в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе; 

понимание обучающимися своей сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему народов России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания; 

сознательное   отношение   и   проявление   обучающимися    уважения 

к духовно-нравственным ценностям российского общества, к достижениям 

России в науке и искусстве, к боевым подвигам и трудовым 

достижениям, к героям и защитникам Отечества; 

проявление обучающимися уважения к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, проживающих на территории родного края и 

малой родины. 

Планируемые результаты 

Содержание программы «Мой край в истории Отечества» направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

гражданское воспитание: осмысление сложившихся в российской 
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истории традиций гражданского служения Отечеству; сформированность 

гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

патриотическое воспитание: 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; 

духовно-нравственное воспитание: личностное осмысление и принятие 

сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- 

нравственных ценностей российского народа; понимание значения личного 

вклада в построение устойчивого будущего; 

эстетическое воспитание: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны; способность воспринимать 

различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов; 

физическое воспитание: 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; 

трудовое воспитание: 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; 
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экологическое воспитание: 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; 

ценность 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; овладение основными 

навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма, 

готовность к осуществлению учебной проектно-исследовательской 

деятельности в сфере истории. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные учебные познавательные действия: 

базовые логические действия: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; определять цели деятельности, задавать параметры и 

критерии их достижения; разрабатывать план решения проблемы с учетом 

анализа имеющихся ресурсов; выявлять закономерные черты и противоречия в 

рассматриваемых явлениях; раскрывать причинно-следственные связи 

событий прошлого и настоящего; 

базовые исследовательские действия: владеть навыками учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; определять познавательную 

задачу, намечать путь ее решения и осуществлять подбор материала; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной 
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исторической и географической информации; извлекать, сопоставлять, 

систематизировать и интерпретировать информацию; высказывать суждение о 

достоверности   и   значении   информации   источника;   создавать   тексты в 

различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

общение: участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, 

раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и 

аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, 

проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении; 

совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные исследования и проекты по истории на основе регионального 

материала; определять свое участие в общей работе, координировать свои 

действия с другими членами, оценивать полученные результаты и свой вклад в 

общую работу. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия 

решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); составлять план реализации намеченного алгоритма решения, 

корректировать алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
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эмоциональный интеллект: осознавать эмоциональное состояние себя и 

других; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов 

деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоение базовых знаний об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной истории; 

понимание значимости своего края, малой родины в процессах 

российской истории; 

освоение знаний о достижениях и вкладе своего края и населяющих его 

народов в   историческое   развитие   страны,   а   своей   малой   родины   – в 

историческую судьбу своего края (региона) и страны в целом; 

умение соотносить события истории родного края и истории России, 

характеризовать особенности развития культуры народов своего края; 

знание имен выдающихся соотечественников, исторических личностей, 

прославивших свой край и малую родину ратным и трудовым героизмом, 

достижениями в различных областях деятельности; 

умение в устной и письменной форме составлять описание 

(реконструкцию, интерпретацию, систематизацию) исторических и 

географических событий, явлений, процессов, хозяйственной деятельности и 

образа жизни людей из истории родного края и России; 

умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения с 

опорой на фактический материал региональной и российской истории; 

владение приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей отечественной, в том числе 

региональной и локальной истории; 

умение защищать историческую правду, готовность давать отпор 
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фальсификациям российской истории. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Специфика изучения региональной истории (1 ч) 

Связь региональной истории и краеведения. Краеведение как область 

науки представляет собой совокупность  исторических,

 географических и естественно-научных  знаний оботдельных местностях

 страны. Важность      комплексного изучения объектов 

региональной/локальной истории силами  местного населения  с

 целью познания общества и окружающего мира, осознания 

общности исторической судьбы страны и составляющих ее регионов. 

Историческое краеведение как средство исторического просвещения, научно-

популяризаторской деятельности и научного познания исторических явлений, 

событий, процессов, относящихся к различным этапам истории края. 

Историко-биографическая составляющая как важный элемент краеведения. 

Изучение достопримечательных (памятных) мест края, связанных со 

знаковыми историческими событиями и  деятельностью 

выдающихся земляков, как важнейший и неотъемлемый элемент историко-

краеведческой деятельности. 

Важность рассмотрения и понимания региональной истории в 

контексте и непосредственной связи с административно-территориальным 

устройством Руси – России – СССР (от древности до современности). 

Основные источники информации для изучения истории родного края. 

Работа с традиционными и цифровыми информационными ресурсами: 

специфика поиска, отбора и использования материалов из различных 

источников информации (учебные, научные, СМИ, «сетевые» и др.). 

Портал открытых данных Министерства культуры Российской 

Федерации (https://opendata.mkrf.ru/)        как         важный         источник         

информации о достопримечательных местах России и края. 
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Электронная археологическая карта России (Археолог.РУ) как 

важнейший информационный ресурс для изучения археологического наследия 

страны   и   региона.   Специфика   поиска,   анализа   и    отбора   информации 

на цифровых археологических картах России и регионов (Maps-RF.ru, Russia-

karta.ru, Geotree.ru и др.). 

Важность комплексного использования потенциала региональных, 

муниципальных и школьных краеведческих музеев и библиотек, 

современных 

интерактивных цифровых информационных ресурсов

 (Археолог.РУ, Культура.РФ, История.РФ, электронные карты регионов и 

областей России и др.). 

 

Тема 2. Цивилизационное развитие на территории края в периоды 

древней и средневековой истории (7 ч) 

Мой   край   в    догосударственный    период    российской    истории 

(до IХ в. н. э.) (2 ч) 

Цивилизационное развитие как поэтапная эволюция социокультурного 

развития человечества от присваивающего типа хозяйства к 

производящему, от первобытного общественного устройства к древнейшим 

типам цивилизации. 

Информация об истории края до IХ в. н. э. в древних письменных 

исторических источниках. 

Современная научная информация об истории края до IХ в. н. э. 

Географическое расположение и природно-климатические особенности края. 

Влияние природного фактора на хозяйственную деятельность местного 

населения. Коренные жители на территории края (аборигены, 

старожилы) и   особенности    их    общественной    организации    и    

культуры.    Вопрос о    взаимодействии     старожилов    и     переселенцев     

(пришлых    народов) на территории края в древнейшие времена. Специфика 

цивилизационного развития на территории края: этнический состав, 
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общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, 

верования/обычаи, традиции. Факторы, оказавшие наибольшее влияние на 

развитие региона в данный исторический период: природно-климатические 

изменения; миграционные процессы; внешние завоевания и др. 

Объекты      археологического      наследия      на       территории       

края от первобытности   до   IХ   н.   э.   (каменный,   бронзовый,   железный   

века) и связанные с ними процессы и события древнейшей истории. 

 

Мой край в эпоху существования Древнерусского государства 

(IХ – начало ХII в.) (2 ч) 

Основные письменные источники для изучения данного

 периода региональной истории. 

Современная научная информация об истории края IХ – начала ХII 

в. Специфика цивилизационного развития на территории моего края в 

период 

существования Древнерусского государства: этнический состав, 

общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, 

обычаи/традиции, фольклор. 

Факторы,   оказавшие    наибольшее    влияние    на    развитие    

региона IХ – начала ХII в.: миграционные процессы; внешние завоевания; 

социально- экономические    изменения;    культурные     нововведения     и     

др.     Вопрос о    взаимодействии     старожилов    и     переселенцев     

(пришлых    народов) на территории края в данный исторический период. 

Места ратной (воинской) славы как территории, связанные со 

значимыми для региональной истории и истории Руси/России военными 

сражениями и включающие в себя мемориальные объекты и фоновые 

пространства (ландшафты). Историческая реконструкция как процесс и 

результат воссоздания события или объекта материальной и духовной 

культуры определенной исторической эпохи, местности. Актуальность и 

важность сохранения территории и ландшафтов достопримечательных мест 



243  

края и достоверной исторической реконструкции знаковых событий 

региональной истории. 

Объекты археологического наследия на территории края IX – XII 

вв. и связанные с ними процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на территории края, 

связанные с историческими событиями IX – XII вв.: современное состояние и 

историко- культурное значение. Выдающиеся соотечественники (земляки) 

и их вклад в историю края и Руси IX – XII вв. 

Вопрос о роли личности в истории и его важность для понимания 

специфики человеческой истории, ее отличия от природной эволюции. 

 

Мой край в период политической раздробленности (начало ХII – конец 

ХV в.) (3 ч) 

Основные письменные источники для изучения данного периода 

региональной истории. 

Современная научная информация об истории края с ХII в. по конец 

ХV в. Специфика цивилизационного развития на территории моего 

края в период политической раздробленности Руси: этнический состав, 

общественное (политическое) устройство, хозяйственный и бытовой уклады, 

верования, обычаи/традиции, фольклор, образование, научные знания. 

Факторы,     оказавшие    наибольшее    влияние    на    развитие    

региона в XII – конце XV в.: природно-климатические изменения; 

миграционные процессы; внешние завоевания; внутриполитические процессы; 

социально- экономические    изменения;    культурные     нововведения     и     

др.     Вопрос о    взаимодействии    старожилов    и     переселенцев     

(пришлых     народов) на территории края в данный исторический период. 

Историческое значение данного периода для развития региона. 

Объекты археологических раскопок XII – конца XV в. на территории 

края и связанные с ними процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на территории края, 
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связанные с историческими событиями XII – конца XV в.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки), их вклад в историю края и 

Руси XII – конца XV в. 

Вопрос об общности исторических судеб прото- и восточнославянских 

народов с коренными народами моего края. 

Роль и значение моего края в цивилизационном развитии и истории 

Руси IX – XV вв. 

 

Тема 3. Исторические события и   процессы   на территории   края в 

Новое время (ХVI – начало ХХ в.) (10 ч) 

Мой край в период создания и укрепления централизованного 

государства (ХVI – ХVII вв.) (4 ч) 

Основные письменные источники для изучения данного периода 

региональной истории. 

Современная научная информация об истории края XVI – XVII вв. 

Специфика цивилизационного развития на территории моего края в период 

централизации: этнический состав, политическое и общественное устройство, 

хозяйственный и бытовой уклады, верования, обычаи/традиции, фольклор, 

образование, научные знания. 

Факторы,     оказавшие    наибольшее    влияние    на    развитие    

региона в XVI – XVII вв.: миграционные процессы; внешние завоевания; 

внутриполитические процессы; социально-экономические изменения; 

культурные нововведения и др. Мой край в период Смутного времени начала 

XVII в.: историческое значение данного периода для развития региона. 

Московская Русь – Россия и мой край XVI – XVII вв.: регион в системе 

административно-территориального управления единого Российского 

государства,       характер      и       механизмы       взаимоотношений.       

Вопрос о    взаимодействии     старожилов    и     переселенцев     (пришлых    

народов) на территории края в данный исторический период. 
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Объекты археологического наследия XVI – XVII вв. на территории края 

и связанные с ними процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на территории края, 

связанные с историческими событиями XVI – XVII вв.: современное состояние 

и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в историю края и 

России XVI – XVII вв. 

Вопрос об общности исторических судеб народов моего края и 

народов, вошедших в состав единого Российского государства. Роль и 

значение моего края в цивилизационном развитии и истории единого 

Российского государства (XVI – XVII вв.). 

 

Мой край в период существования Российской империи (XVIII – 

начало ХХ в.) (6 ч) 

Основные письменные источники для изучения данного периода 

региональной истории. 

Современная научная информация об истории края XVIII – начала ХХ 

в. Специфика цивилизационного развития на территории моего края в период 

существования Российской империи: этнический состав, политическое и 

общественное устройство, хозяйственный и бытовой уклады, верования, 

обычаи/традиции, фольклор, образование, научные знания. 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в XVIII 

– начале ХХ в.: миграционные процессы; внешние завоевания; политические, 

социально-экономические,   культурные   процессы   и   реформы.   Мой   край 

во время Отечественной войны 1812 года и в годы Первой мировой войны: 

историческое значение данных событий для развития региона. 

Российская империя и мой край XVIII – начала ХХ в.: регион в системе 

имперского административно-территориального управления, характер и 

механизмы взаимоотношений региона и центра. Вопрос о взаимодействии 

старожилов и переселенцев (пришлых народов) на территории края в 
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данный исторический период. 

Объекты археологического наследия XVIII – начала ХХ в. на 

территории края и связанные с ними процессы, события, исторические 

личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на территории края, 

связанные с историческими событиями XVIII – начала ХХ в.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в историю края и 

России XVIII – начала ХХ в. 

Вопрос об общности исторических судеб народов моего края и 

народов, вошедших   в   состав   Российской   империи.   Роль   и   значение   

моего   края в цивилизационном развитии и истории Российской империи 

(XVIII – начало ХХ в.). 

 

Тема 4. Реалии региональной истории в новейшую историческую эпоху 

(начало ХХ – ХХI в.) (13 ч) 

Мой край в советский период отечественной истории (1917–1991 гг.) 

(7 ч) 

Современная научная информация об истории края в 1917–1991 

гг. 

Специфика социально-экономического, политического и культурного 

развития на территории моего края в советский период истории: этнический 

состав, политическое и общественное устройство, экономический и бытовой 

уклады, образование, наука, художественная культура, народное творчество, 

верования, обычаи/традиции. 

Факторы,     оказавшие    наибольшее    влияние    на    развитие    

региона в довоенный период (1917–1941 гг.): политические, социально-

экономические и культурные реформы советской власти, процессы 

индустриализации, коллективизации, «культурной революции». Мой край в 

период Гражданской войны: историческое значение данного периода для 
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развития региона. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. и ее влияние на историю 

региона. Вклад региона в историческую победу СССР над фашистской 

Германией и милитаристской Японией. Выдающиеся соотечественники 

(земляки) – герои фронта и тыла. Мемориальные объекты и памятные места 

на территории края, связанные с увековечиванием боевого и трудового 

героизма советского народа в Великой Отечественной войне: 

современное состояние и историко-культурное значение. Историческое 

значение данного периода для развития региона. 

Факторы,   оказавшие    наибольшее    влияние    на    развитие    

региона в послевоенный период (1945–1991 гг.): политическое, социально- 

экономическое и культурное реформаторство в СССР, процессы урбанизации 

и научно-технической революции. Историческое значение данного   

периода для развития региона. 

СССР и мой край в 1917–1991 гг.: регион в системе административно- 

территориального управления союзного государства, характер и механизмы 

взаимоотношений региона и центра. Вопрос о взаимодействии старожилов и 

переселенцев на территории края в советский период истории. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и их вклад в послевоенную 

историю края и СССР. 

Вклад   моего    края    в    социально-экономическое    развитие    

СССР в 1945–1991 гг.: достижения региона в сферах социального, 

промышленно- индустриального, аграрного, научно-технологического, 

инфраструктурного развития. 

Вклад моего края в многонациональную культуру СССР и РСФСР: 

достижения региона в сферах межнациональных отношений, науки, 

образования, литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта и др. 

Вопрос об общности исторических судеб народов моего края и 

народов, вошедших в состав СССР: исторический феномен «советский народ». 

5 . Современная история моего региона (1992 – начало 2020-х гг.
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Факторы, оказавшие наибольшее влияние на развитие региона в 1990-е годы: 

политические, социально-экономические и культурные реформы и их результаты. Мой 

край 1990-х гг.: историческое значение данного периода для развития региона. 

Специфика социально-экономического, политического и социокультурного 

развития на территории моего края в 2000–2013 гг. Сравнительный анализ показателей 

демографического, финансового, промышленного, аграрного развития региона с 

1990-ми годами. Изменения, произошедшие в структуре и занятости населения края, в 

уровне жизни жителей региона. 

Основные направления и характерные черты социально-экономического, 

политического   и   социокультурного   развития   на   территории   моего   края с 2014 

года по настоящее время. Сравнительный анализ показателей развития региона с 1990-

ми и 2000–2013 годами. Изменения, произошедшие в уровне жизни жителей региона. 

Результаты участия региона в национальных проектах и федеральных программах. 

Факторы, оказывающие наибольшее позитивное и негативное влияние   на   развитие   

региона   в   настоящее   время.   Вопрос о социальной эффективности реализуемых в 

регионе проектов и программ. 

Мой край в системе административно-территориального управления Российской 

Федерации: характер и механизмы взаимоотношений региона и центра. Вопрос о 

взаимодействии старожилов и переселенцев на территории края с 1990-х гг. по 

настоящее время. Ресурсный потенциал (природный, трудовой, материальный, 

финансовый и пр.) и перспективные направления развития региона в 2020-х – 2030-х гг. 

Ими годиться край, ими гордиться Россия: выдающиеся соотечественники 

(земляки) и их вклад в современную историю региона и страны.      Мемориальные     

объекты     на    территории      края,      связанные с увековечением памяти воинов – 

героев и участников военных действий и освободительных миссий России в 1992–2020-

х гг. Важность проявления уважения к героизму, мужеству и самоотверженности 

граждан независимо от сферы их деятельности. 

Вклад моего края в цивилизационное развитие России в 1990-е – 2020-е гг.: 

достижения региона в сферах социального, промышленно-индустриального, аграрного, 

научно-технологического, инфраструктурного развития, в сферах межнациональных 
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отношений, науки, образования, литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта и 

др 

Тема 6. «Мой край: прошлое – настоящее – будущее» (3 ч) Ученическая  

конференция 

Историческое прошлое, современное состояние и перспективы развития 

родного края. 

Тематическое планирование 

№ 

п

/

п 

Темы 

К
о
л
-в
о
 

ч
ас
о
в
 

Основное содержание 

1 Специфи

ка изучения 

региональной 

истории 

1 Региональная история как 

междисциплинарная отрасль исторического 

познания. 

Краеведение как область исторических, 

географических и естественно-научных знаний 

об отдельных местностях страны. Изучение 

достопримечательных (памятных) мест края как 

неотъемлемый элемент историко- краеведческой 

деятельности. 

Мой край в современную эпоху как один из 

89 субъектов Российской Федерации. 

Основные источники информации для 

изучения истории родного края 

2 Цивил

изационное      

развитие 

на 

территории 

края  в 

7 Цивилизационное развитие 

от присваивающего типа хозяйства к 

производящему, от первобытного общественного 

устройства 

к древнейшим типам цивилизации. 

Информация об истории края 
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периоды 

древней   и 

средневеково

й истории 

до IХ в. н. э. в древних письменных 

исторических источниках. 

Современная научная информация об 

истории края до IХ в. н. э. 

Влияние природного фактора на 

хозяйственную деятельность местного населения. 

Коренные жители и особенности их общественной 

организации и Культуры 

Специфика цивилизационного развития на 

территории края: 

этнический состав, общественное 

устройство, хозяйственный и бытовой уклады, 

верования/обычаи, традиции. 

Факторы, наиболее влиявшие на развитие 

края: природно- климатические изменения; 

миграционные процессы и др. 

Объекты археологических раскопок на 

территории края от первобытности до IХ н. э. 

(каменный, бронзовый, 

железный века) и связанные с ними 

процессы и события древней и средневековой 

истории; 

Основные письменные источники для 

изучения региональной истории IХ – начала ХII в. 

Современная научная информация об 

истории края в IХ – начале ХII в. 

Специфика цивилизационного развития края 

в период Древнерусского государства: этнический 

состав, общественное устройство, хозяйственный и 

бытовой уклады, верования, обычаи/традиции, 
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фольклор. 

Факторы, наиболее влиявшие 

на развитие края в IХ – начале ХII в.: 

миграционные процессы; внешние завоевания; 

социально-экономические изменения; 

культурные нововведения и др; 

Объекты археологического наследия на 

территории края IX – XII вв. и связанные с ними 

процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с историческими 

событиями IX – XII вв.: современное состояние и 

историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и 

их вклад в историю края и Руси IX – XII вв. 

Основные письменные источники для 

изучения региональной истории ХII – конца ХV в. 

Современная научная информация об 

истории края с ХII по конец ХV в. Специфика 

цивилизационного развития на территории моего 

края в период политической раздробленности Руси: 

этнический состав, общественное (политическое) 

устройство, хозяйственный и бытовой уклады, 

верования, обычаи/традиции, фольклор, 

образование, научные знания. 

Факторы, наиболее влиявшие 

на развитие края в XII – конце XV в.: 

природно-климатические изменения; миграционные 

процессы; внешние завоевания; 

внутриполитические процессы; социально-



252  

экономические изменения; культурные 

нововведения и др. 

Объекты археологического XII – конца XV 

в. на территории края и 

связанные с ними процессы, события, 

исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места 

на территории края, связанные с историческими 

событиями XII –конца XV в.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки), их вклад 

в историю края и Руси XII – конца XV в. 

Вопрос об общности исторических судеб 

прото- и восточнославянских народов с коренными 

народами моего края. 

Роль и значение моего края 

в цивилизационном развитии и истории Руси 

IX – XV вв. 

3 Истор

ические 

события и 

процессы на 

территории 

края в Новое 

время 

(ХVI – 

начало ХХ в.) 

1

0 

Основные письменные источники для 

изучения региональной истории XVI – XVII вв. 

Современная научная информация об 

истории края XVI – XVII вв. 

Специфика цивилизационного развития 

края в период создания и укрепления единого 

Российского государства. 

Факторы, наиболее влиявшие на развитие 

края в XVI – XVII вв. Мой край в период Смутного 

времени начала XVII в.: историческое значение 

данного периода для развития региона. 

Московская Русь – Россия и мой край XVI – 
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XVII вв.: регион в системе административно-

территориального управления единого Российского 

государства, характер и механизмы 

взаимоотношений. 

Объекты археологического наследия XVI – 

XVII вв. края и связанные с ними процессы, 

события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места 

края, связанные с историческими событиями XVI – 

XVII вв.: современное состояние и историко-

культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и 

их вклад в историю края и России XVI – XVII вв. 

Вопрос об общности исторических судеб 

народов края и народов, вошедших в состав 

единого Российского государства. 

Роль и значение моего края в 

цивилизационном развитии и истории единого 

Российского государства XVI – XVII вв. 

Основные письменные источники для 

изучения региональной истории XVIII – начала ХХ 

вв. 

Современная научная информация об 

истории края XVIII – начала ХХ в. 

Специфика цивилизационного развития на 

территории края в период Российской империи. 

Факторы, наиболее влиявшие на развитие 

края в XVIII – начале ХХ в. 

Мой край во время Отечественной войны 

1812 года и в годы Первой мировой войны: 
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историческое значение данных событий для 

развития региона. 

Мой край в системе имперского 

административно-территориального управления, 

характер и механизмы взаимоотношений региона и 

центра в XVIII – начале ХХ в. 

Объекты археологического наследия XVIII – 

начала ХХ в. на территории края и связанные с 

ними процессы, события, исторические личности. 

Мемориальные объекты и памятные места 

на территории края, связанные с историческими 

событиями XVIII – начала ХХ в.: современное 

состояние и историко-культурное значение. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и 

их вклад в историю края и России XVIII – начала 

ХХ в. 

Вопрос об общности исторических судеб 

народов края и народов, вошедших в состав 

Российской империи. 

Роль и значение моего края в 

цивилизационном развитии и истории Российской 

империи XVIII – начала ХХ в. 

4 Реалии 

региональной 

истории в 

новейшую 

историческу

ю эпоху 

(начало ХХ – 

ХХI в.) 

1

3 

Современная научная информация об 

истории края 1917–1991 гг. Специфика социально- 

экономического, политического и 

культурного развития края в советский период 

истории. 

Факторы, наиболее влиявшие на развитие 

края в довоенный период (1917–1941 гг.). Мой край 

в период Гражданской войны. 
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Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 

и ее влияние на историю региона. Вклад региона в 

историческую победу СССР над фашистской 

Германией и милитаристской Японией. 

Выдающиеся земляки – герои фронта и тыла. 

Мемориальные объекты и памятные места на 

территории края, связанные с увековечиванием 

боевого и трудового героизма советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Факторы, наиболее влиявшие на развитие 

края в послевоенный период (1945–1991 гг.). 

Историческое значение данного периода для 

развития региона. 

Мой край в системе административно- 

территориального управления СССР и РСФСР 

в 1917–1991 гг. 

Выдающиеся соотечественники (земляки) и 

их вклад в послевоенную историю края и СССР 

Вклад моего края в социально 

экономическое развитие СССР в 1945–1991 гг.: 

достижения региона в сферах социального, 

промышленно- индустриального, аграрного, 

научно- технологического, инфраструктурного 

развития 

Вклад моего края в многонациональную 

культуру 

СССР и РСФСР: достижения региона в 

сферах межнациональных отношений, науки, 

образования, литературы, театра, кинематографа, 

музыки, спорта. 
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Вопрос об общности исторических судеб 

народов моего края и народов, вошедших в состав 

СССР: исторический феномен «советский народ». 

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на 

развитие региона в 1990-е годы: политические, 

социально-экономические и культурные реформы и 

их результаты. Мой край в период 1990-х гг. 

Специфика социально- экономического, 

политического и социокультурного развития 

на территории моего края в 2000–2013 гг.: 

изменения, произошедшие в структуре и 

занятости населения края, в уровне жизни 

жителей региона. 

Основные направления, характерные черты и 

результаты социально-экономического, 

политического и социокультурного развития 

на территории моего края с 2014 г. по 

настоящее время. Факторы, оказывающие 

наибольшее позитивное и негативное влияние на 

развитие региона в настоящее время. 

Мой край в системе административно-

территориального управления Российской 

Федерации: характер и механизмы 

взаимоотношений региона и центра, 

взаимодействие старожилов и переселенцев. 

Ресурсный потенциал (природный, 

трудовой, материальный, финансовый и пр.) и 

перспективные направления развития региона 

в 2020-х – 2030-х гг. 

Ими годиться край, ими гордиться Россия: 
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выдающиеся соотечественники (земляки) и их 

вклад в современную историю региона и страны. 

Мемориальные объекты на территории края, 

связанные с увековечением памяти героев и 

участников военных действий и освободительных 

миссий России 1992–2020-х гг. 

Вклад края в цивилизационное развитие 

России в 1990-е – 2020-е гг.: достижения региона в 

сферах социального, промышленно- 

индустриального, аграрного, научно- 

технологического, 

инфраструктурного развития, в сферах 

межнациональных отношений, науки, образования, 

литературы, театра, кинематографа, музыки, спорта 

и др. 

5 Учени

ческая 

конференция 

«Мой 

край: 

прошлое – 

настоящее – 

будущее» 

3 Проблематика ученической 

конференции «Мой край: прошлое – 

настоящее – будущее»: яркие исторические 

страницы, современное состояние и перспективы 

развития моего региона 

Общее 

количество часов 

по программе 

3

4ч 

 

 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные результаты 
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1.Гражданское воспитание: 
сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей,

 уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

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 общеобразовательной организации и детско-

юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 2.Патриотическое 

воспитание: 

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 и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу; 

3. Духовно-нравственное 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 и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России; 

4. Эстетическое воспитание: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности; 

5. Физическое воспитание: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

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

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6. Трудовое воспитание: 

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.Экологическое воспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 
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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. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) базовые 

логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

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; 

вносить   коррективы   в   деятельность,   оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; б) базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

овладение 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; 
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ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры 

и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

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; в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 
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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, 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

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 языковых средств; б) 

совместная деятельность: 

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 каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; уметь 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за 

свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять 

гибкость, быть открытым новому; 

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

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования представлены с 

учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе участия в 

программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умением анализировать 

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

информации; владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание содержания произведений 

русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; сформированность 

представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко- культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
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свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения использовать иностранный 

язык как средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; владение 
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умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; владение умениями 

использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; владение умениями применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах экологических 

проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; владение навыками 

поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая 

Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; понимание места и роли России в 

современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; сформированность представлений о Конституции Российской 
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Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; сформированность умений применять правовые 

знания для оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; сформированность навыков самостоятельного 

поиска правовой информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, 

а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность представлений о 

научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 

микромира; сформированность умений понимать значимость естественнонаучного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; сформированность 

представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и 

дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические 

знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к 

экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде; сформированность способности к выполнению проектов 

экологически ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; знание основ 

государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, 

которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных 

возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем гордимся, 

о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества и 

стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к 

своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан 

является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание 

участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную 

команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они 

приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к 

проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. 

Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, 

как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до 

«травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем 

мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-

историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие 

отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет человеку увидеть 

себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и 

рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с 

творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 
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Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, 

они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие 

спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и моральным качествами, 

являются достойным примером настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в 

этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает 

задачи обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, 

транспортной связности. Логика развития экономики предполагает защиту и 
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формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных 

вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – это 

любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, 

родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек 

несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, 

что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали 

всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – история и 

современность..Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои 

— кто они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение.. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей 

стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе 

налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата 

налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О 

провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью 

освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? 

Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – государства, 

которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают 

культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 



273  

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей 

стране. 190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих областях 

науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, 

которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали 

русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для 

себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—1798); командующего русско-

турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? Что 

нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей 

дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать 

настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 
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самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. Проблемы, с 

которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. 

Мировые рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной стабильности 

страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые 

династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь   –   признанный   классик   русской   литературы,   автор   знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, 

ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — 

не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа мечты. 

Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила 

Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – 
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ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, социальное творчество. 

Формы: беседы, конкурсы, игры, конференции, дискуссии, гостиные, интеллектуальные 

марафоны. 

                                    Тематическое планирование 
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Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность 

Российской Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальных сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. 

Финансовая безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при 

совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, 

способы самопомощи. Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при 

угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в 

случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические 

национальные приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация 

воинского учѐта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатам медицинского освидетельствования о годности гражданина к военной 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в 

образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего 

общего образования. Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям солдат, 

матросов, сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные 

части добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды 

спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружѐнные Силы Советского Союза в 

1946– 1991 гг. Вооружѐнные Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза 

национальной безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина 

Российской Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и 

предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 
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Структура Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинские должности и звания в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации. Воинские звания военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Совершенствование системы военного образования. Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль № 3. «Военно-профессиональная деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны 

обладать претенденты на командные должности, военные связисты, водители, 

военнослужащие, находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Ордена Российской Федерации – знаки отличия, почѐтные государственные награды за 

особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Воинский долг. 

Дружба и войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на 

военную службу. Сроки призыва граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (2021). Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и 

территориальные подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС 

России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 
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Гражданская оборона и еѐ основные задачи на современном этапе. Подготовка 

населения в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской 

обороне в общеобразовательных организациях. Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам 

гражданской обороны. Правила поведения населения в зонах химического и 

радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при поражении аварийно-

химически опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 

населения и еѐ виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная 

эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и средства индивидуальной защиты кожи. Использование 

медицинских средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных 

сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. 

Задачи аварийно-спасательных и неотложных работ. Приѐмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного 

поведения в лесу, в горах, на водоѐмах. Ориентирование на местности. Современные 

средства навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, 

гидрологические, метеорологические, природные пожары). Возможности 

прогнозирования и предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно 

допустимой концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. 

Качество продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор). Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые 

приборы контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые 

дозиметры (радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, свидетельствующие об 

экологической чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. 

Знаки, информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и 

его упаковки. 

Модуль № 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние 

экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодѐжные субкультуры и экстремистские объединения. 

Терроризм – 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 
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Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы не попасть в 

сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической 

деятельности. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за 

участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. Основные 

задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении 

уровня террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства, которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности 

руководителя контртеррористической операции. Группировка сил и средств для 

проведения контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние 

экстремистские угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные 

мотивы. Терроризм на криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистской направленности и леворадикальные сообщества. Как не стать участником 

или жертвой молодѐжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам – 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружѐнном нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечения безопасности населения и 

формирования у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение 

здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение 

нормативов ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель 

здорового образа жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные 

привычки. Главное правило здорового образа жизни. Преимущества правил здорового 

образа жизни. Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого 

человека и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм – одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
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психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами, предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Третичная профилактика злоупотребления ПАВ. 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». Освоение 

основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессирования неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в 

профилактике неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при 

возникновении биолого- социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты 

в случае сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-

19. Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила еѐ оказания. Признаки угрожающих жизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Первая помощь при нарушениях сердечной деятельности. Острая сердечная 

недостаточность (ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при 

травмах и травматическом шоке. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Кровотечения 

наружные и внутренние. Правила оказания помощи при различных видах кровотечений. 

Первая помощь 
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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. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: а) 

базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать

 проблему, рассматривать ее 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; 

вносить   коррективы   в   деятельность,   оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; б) базовые 

исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

овладение 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 ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, 

задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 
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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; в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно 
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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, 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. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

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 языковых 

средств; б) совместная деятельность: 

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 каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 
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делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и 
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мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе участия в программе «Разговоры о важном»: 

Русский язык и литература: сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; владение 

навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

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

основной и второстепенной информации; владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; знание 

содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; сформированность умений учитывать исторический, 

историко- культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; способность выявлять в художественных текстах 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях. 

Иностранные языки: владение знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; сформированность умения 

использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

История: сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
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развития России в глобальном мире; владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Обществознание: сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; владение 
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умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

География: владение представлениями о современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим 

мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы 

комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение 

умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение 

умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально- экономических аспектах 

экологических проблем. 

Экономика: сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; понимание 

значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Право: сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; сформированность представлений о Конституции 

Российской Федерации как основном законе государства, владение знаниями об 

основах правового статуса личности в Российской Федерации; сформированность 

умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с точки 
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зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; сформированность 

навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

Информатика: сформированность представлений о роли информации и 

связанных с ней процессов в окружающем мире; сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Биология: владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; владение основными методами научного познания; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

Естествознание: сформированность представлений о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой целостной системе, о 

взаимосвязи человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах 

Вселенной; владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; сформированность умения применять естественнонаучные 

знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; сформированность умений понимать 

значимость естественнонаучного знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 

системой ценностей. 

Астрономия: сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; осознание роли отечественной 

науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области. 

Экология: сформированность представлений об экологической культуре как 

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе "человек - общество - природа"; сформированность 

экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять 

экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных 

социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного 

отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за экологические 

последствия своих действий в окружающей среде; сформированность способности к 

выполнению проектов экологически ориентированной социальной деятельности, 

связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 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 
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фактора; знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; знание распространенных опасных 

и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся 

различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – еѐ подвиг бессмертен, еѐ имя стало символом мужества 

и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной 

любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие 

граждан является одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, 

желание участвовать в развитии своего города, региона, страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник 

и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в 

дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых 

задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей 

жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, 

может привести к проблемам физического здоровья, конфликтам с близкими, 

неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, 

сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать 

жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во 

всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое 

культурно-историческое наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. 

Развитие отечественного кино отражает не только основные вехи развития страны, но и 

моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с литературой и театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои поступки с поступками героев, 

анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, знакомиться с миром 

профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь Родине. 

Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими и 

моральным качествами, являются достойным примером настоящего мужчины. 
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Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов 

является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие 

сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, 

профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. Технологический 

суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, получения энергии, 

продовольственной независимости, транспортной связности. Логика развития 

экономики предполагает защиту и 
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формирование высокотехнологичных отраслей с высокой долей 

интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые создают 

и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи – 

это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине 

человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не просто 

территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, 

оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сѐстры милосердия – 

история и современность..Россия — страна с героическим прошлым. Современные 

герои 

— кто они? Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение.. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фѐдорова. Способы передачи 

информации до появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». 

Любовь к чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? 

Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был 

полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники России – 

государства, которые разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, 

уважают культуру, стремятся к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в 

нашей стране. 190-летие великого русского учѐного-химика, специалиста во многих 

областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, 

открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может 

открыть для себя любой школьник. 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто еѐ 

выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого 

русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790—1798); 



357 
 

 

командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирала 

(1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своѐ место в жизни? 

Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть 

хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка профессионального 
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самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют подростков. 

Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. 

Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться 

поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения 

играют важную роль в укреплении экономического потенциала и социальной 

стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь   –   признанный   классик   русской   литературы,   автор   

знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, 

герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения человека. 

Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? Работа 

мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и 

деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, 

проблемно – 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, социальное 

творчество. 

Формы: беседы, конкурсы, игры, конференции, дискуссии, гостиные, 

интеллектуальные марафоны. 
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Тематическое планирование 

№ Тема Кол 

час 

1

. 

День знаний. 1 

2

. 

Там, где Россия. 1 

3

. 

Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской. 

1 

4 Избирательная система России.(30 лет ЦИК) 1 

5 День учителя (советники по воспитанию) 1 

6 О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день 1 

 психического здоровья, профилактика буллинга)  

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино в России. 1 

8 День спецназа. 1 

9 День народного единства. 1 

10 Россия: взгляд в будущее. Технологический 

суверенитет / 

цифровая экономика / новые профессии. 

1 

11 О взаимоотношениях в семье.(День матери) 1 

12 Что такое Родина? (региональный и местный 

компонент) 

1 

13 Мы вместе. 1 

14 Главный закон страны. 1 

15 Герои нашей страны. 1 

16 Новогодние семейные традиции разных народов 

России. 

1 

17 От А до Я. 450 лет "Азбуке" Ивана Фѐдорова 1 

18 Налоговая грамотность. 1 

19 Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1 

20 Союзники России. 1 

21 190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки. 

1 

22 День первооткрывателя. 1 

23 День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения 

Федора Ушакова 

1 

24 Как найти свое место в обществе. 1 
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25 Всемирный фестиваль молодежи. 1 

26 «Первым делом самолеты». 

О гражданской авиации. 

1 

27 Крым. Путь домой. 1 

28 Россия - здоровая держава. 1 

29 Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка) 1 

30 «Я вижу Землю!Это так красиво». 1 

31 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 

32 Экологичное потребление. Труд крут! 1 

33 Урок памяти. Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций. 

1 

34 Русский язык. Великий и могучий. 

225 со дня рождения А. С. Пушкина 

1 

 Итого 34 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Россия- мои горизонты» Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

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

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества. 

В сфере патриотического воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

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

искусстве, спорте, технологиях и труде; 

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. В 

сфере духовно-нравственного воспитания: 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности. 
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В сфере эстетического воспитания: 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

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

творчества, спорта, труда и общественных отношений. 

В сфере 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. В 

сфере экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества. 

В сфере ценности научного познания: 

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; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными познавательными действиями: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных 

видов и форм представления; 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

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; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов. 

В сфере овладения универсальными коммуникативными действиями: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

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

обсуждать результаты совместной работы. 

В сфере овладения универсальными регулятивными действиями: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

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

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

оценивать приобретенный опыт. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения программы представлены с учѐтом специфики 

содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. 

Русский язык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных 

монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научнопопулярной литературы: монолог- 
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описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

-участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; 

обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

внеурочной деятельности 

извлечение информации из различных источников, еѐ осмысление и оперирование ею, 

свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационно-справочными системами в электронной форме 

создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: 

соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная законченность; 

последовательность изложения (развѐртывание содержания в зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность. 

Литература: 

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. Иностранный язык: 

-овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой 

современных профессий; 

-приобретение опыта практической деятельности в жизни: 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

овладение основными понятиями: информация, передача, 

хранение, обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их 

использование для решения учебных и 

практических задач; 

-умение оперировать единицами измерения информационного объѐма и скорости передачи 

данных; 

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного 

предмета на уровне среднего 

общего образования. 

География: 
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освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики 
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и технологий для рационального природопользования; 

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета 

на уровне среднего общегообразования. 

Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального 

института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, 

регулирующих общественные отношения,включая правовые нормы, регулирующие 

типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в области макро- и 

микроэкономики); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений,процессов определѐнного типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) 

социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной 

жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации 

(далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом. 
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Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки еѐ достоверности; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения изображения; 
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о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и 

зарубежных художниках,скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей экономического 

развития РФ – счастье в труде) (1 час) 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура 

труда, связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных 

навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; промышленность и добыча полезных 

ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и логистика; наука и образование; 

безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; предпринимательство и 

финансы. 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своѐ будущее» (введение в 

профориентацию) (1 час) 

В 10 классе: в ходе занятия обучающиеся получают информацию по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

естественно-научное направление; 

инженерно-техническое направление; 

информационно-технологическое направление; 

оборонно-спортивное направление; 

производственно-технологическое направление; 

социально-гуманитарное направление; 

финансово-экономическое направление; 
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творческое направление. 

Информирование обучающихся об особенностях рынка труда. «Проигрывание» вариантов 

выбора (альтернатив) профессии. Формирование представления о компетентностном 

профиле специалистов из разных направлений. Знакомство с инструментами и 

мероприятиями профессионального выбора. 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор результатов (1 

час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль». 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе profmin.bvbinfo.ru 

(для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать 

профиль обучения и направления развития 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор результатов (1 

час) 
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Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) (1 час) 

Обучающиеся знакомятся с основными этапами подбора профессионального образования, 

узнают, что такое специальность и профиль обучения, учатся читать коды специальностей, 

обсуждают основные ошибки, которые делают школьники при подборе профессионального 

образования. 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность) 

(1 час) 

Демонстрация перечня технологических ниш, в котором российские научно-технические 

достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, 

и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но 

и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – 

безопасность – эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и 

тематики на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность. 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор результатов (1 

час) 

Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Методика «Мои ориентиры» – онлайн-диагностика особенностей построения 

образовательно-профессиональной траектории. В 8-11 классах методика направлена на 

оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения обучающихся и уровня 

готовности к профессиональному самоопределению. 
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Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и переработка 

сырья) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области промышленной и 

смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития промышленности, направленное на решение важнейших задач развития общества 

и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

промышленности и смежных отраслей. 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями 
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экономики Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая 

профессиональная проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых 

интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 

будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный интеллект, 

робототехника) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области сквозных цифровых технологий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития цифровизации, направленной 

на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях 

и современном рынке труда в области цифровой экономики и смежных отраслей. 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) (на выбор: медицина, 

реабилитация, генетика) (1 час) 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору 

профессий в современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня 

технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем 

результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом 

рынке, формируя устойчивый тренд: российские технологии – это качество – безопасность 

– эффективность. 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор результатов (1 

час) 
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Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых 

отраслей и профессий. Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов, в силу 

особенностей образовательных возможностей для данной нозологии. Рекомендуем 

проходить диагностику в сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения 

случаев, когда у ученика возникают сложности с платформой, непонимание слов, 

интерпретации результатов. Также рекомендуется видео- сопровождение для знакомства с 

результатами и рекомендациями для пользователя. 27 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 
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экспертами и специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития инженерного 

дела, направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей. 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) (1 час) 

В 10-11 классе: обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; обучающиеся узнают об основных рабочих 

задачах гражданских государственных служащих в различных органах государственного 

управления, узнают о релевантном образовании для управленческих позиций в 

госструктурах и особенностях трудоустройства в органы государственного управления; 

актуализируют знания о возможностях и ограничениях работы в государственных 

структурах. 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моѐ будущее – моя страна» (1 час) 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 
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Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов образовательных 

шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие проектного мышления, 

рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости собственных усилий для 

достижения успеха, совершенствование субъектной позиции, развитие социально-

психологических качеств личности. 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. Знакомство на 

основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области сельского 

хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших задач развития 
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общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области медицины и 

смежных отраслей. 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области социально- 

экономического развития. Повышение информированности о достижениях и перспективах 

развития социальной сферы, направленной на решение важнейших задач развития 
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общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке труда в области 

социальной сферы и смежных отраслей. 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в 
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будущее»: https://bvbinfo.ru/). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие профессии» 

(сфера культуры и искусства) (1 час) 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны 

в сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития креативного 

сектора экономики, направленных на решение важнейших задач развития общества и 

страны. Информирование о творческих профессиях, современном рынке труда в данной 

области и смежных отраслей. 

Тема 24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) (учитель, актер, 

эколог) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): учитель, актер, эколог. 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) (пожарный, 

ветеринар, повар) (1 час) 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить 

свои детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие 

профессии (на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) (1 час) 



379 
 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на 

основе знакомства с личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и 

практическая значимость на основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) (1 час) 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала 

для школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. 
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Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Темы 29-33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по 

профессиональным пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная 

проба) как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных 

технологий (приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» 

https://bvbinfo.ru/), направленных на погружение обучающихся в практико- 

ориентированную среду и знакомство с решением профессиональных задач специалистов 

из различных профессиональных сред. 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

Практическое выполнение задания. 

Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового артефакта). 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее»: https://bvbinfo.ru/). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых 

для осуществления конкретной профессиональной деятельности. 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») (1 час) 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 
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Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой 

обучающимся необходимо пройти последовательность этапов. 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моѐ будущее – Моя страна» (1 час) 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, 

профессиями и требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в 

приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. 

Формирование представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в 

будущем. Построение дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

Виды деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно – 

ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность, социальное творчество. 

Формы: беседы, конкурсы, игры, конференции, дискуссии, гостиные, интеллектуальные 

марафоны. 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Вводный урок. «Моя Россия-мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ- счастье в труде) 

1 

2. Тематический профориентационный урок «Открой своё 

будущее» (введение в профориентацию) 

1 

3. Профориентационная диагностика № 1. 

«Мой профиль» и разбор результатов 

1 

4 Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального 

образования, стратегии поступления) 

1 

5 Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессии учителя, приуроченная к Году педагога и 

наставника. 

1 

6 Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1) 

(на выбор: импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, 

лесная промышленность) 

1 

7 Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья) 

с1траны в 

сфере 

8 Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Б 

выбор: металлург, специалист по адаптивным технологиям и т.д. 

1 

илет в 

будущее 

9 Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный 

интеллект, робототехника) 

1 

10 Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

программист, робототехник и др.) 

1 

11 Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2) 

(на выбор: медицина, реабилитация, генетика) 

1 

12 Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, строительство) 

1 

13 Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

1 
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13 Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: инженер- конструктор, электромонтер и др.) 

1 

14 Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и профессии в этих службах 

1 

15 15 Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и 

др.) 

 

1 
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16 Профориентационное занятие-рефлексия «Мое будущее – моя страна» 1 

17 Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) 

1 

18 Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной 

сфере»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: агроном, зоотехник и др.) 

1 

19 Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения 

страны в области медицины и здравоохранения»(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

1 

20 Профориентационное занятие «Пробую профессию в области 

медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) 

1 

21 Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на 

благо общества»(сфера социального развития, туризма и гостеприимства) 

1 

22 Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: менеджер по туризму, организатор 

благотворительных мероприятий и др.) 

1 

23 Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии»(сфера культуры и искусства) 

1 

24 Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, продюсер и др) 

1 

25 Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) 

1 

26 Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 2) 

(пожарный, ветеринар, повар) 

1 

27 Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 1) 1 

28 Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее» (часть 2) 1 

29 Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 1 
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(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

30 Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

31 Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

32 Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере 

медицины»(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в 

будущее») 

1 

33 Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») 

1 

34 Профориентационное занятие «Мое будущее –моя страна» 1 

 Итого 34 

 

 

2.3. Программа воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы МОУ Калмаюрской СШ 

Рабочая программа воспитания  МОУ Калмаюрской СШ (далее Программа 

воспитания) составлена на основе примерной Программы воспитания и 

направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-

нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание. Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися начальной школы личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально - значимой деятельности. Программа 

воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, старший вожатый и т.п.) могут 
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реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. В 

центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира.   

 Программа воспитания МОУ  Калмаюрской СШ имеет модульную структуру и 

включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы. Программа воспитания не является инструментом 

воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 

работник - своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет 

педагогическим работникам МОУ  Калмаюрской скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание   школьников. 

  

 2.3.2. 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. 

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 мая 2015 г. 
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№ 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. 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 
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деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основедуховно-

нравственной культуры  народов России, традиционных религийнародов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
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трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,     

получение      профессии,      личностное      самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учѐтом личностных интересов и общественных потребностей 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

   

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально
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 значимой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учѐтом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учѐтом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий   соотношение   свободы   и   ответственности   личности   в   условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
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части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться   к   меняющимся   социальным,   информационным   и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 



392 
 

 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в   практической   деятельности   экологической,   природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учѐтом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

2.3.3  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Уклад общеобразовательной организации 

  

МОУ  Калмаюрская СШ находится в  с.Чувашский Калмаюр Чердаклинского 

района  Ульяновской области по адресу: улица Советская, д.37а   и имеет 

благоприятное социокультурное окружение. Школа носит имя  Почѐтного 

гражданина Ульяновской области Дамира Исмагиловича Шарипова. 

  За свою многолетнюю историю из Калмаюрской школы выпустилилось 

большое количество людей, которые внесли свой вклад не только в развитие 

района, Ульяновской области, но и прославили Россию. Это, например, Демьян 

Фатхи – поэт, Сахаб Урайский – поэт, Хадича Шаммасова – поэтесса, Габдулла 

Шамуков - заслуженный артист СССР, Шарипов Дамир Исмагилович - 

почетный гражданин Ульяновской области, Сагитов Абдулла Киямович - 

профессор, доктор биологических наук, Аюханов Закир Насретдинович - 

ученный-филолог, педагог, Аюханов Мазгут Вагапович - доктор медицинских 

наук, заслуженный врач БА СССР, Константинов Иван Дмитриевич - Герой 

Социалистического труда, Соколов Александр Дмитриевич - основатель музея, 

Константинов Виталий Викторович - Олимпийский чемпион (1976г. Монреаль) 

и другие знаменитые спортсмены, мастера международного класса по греко-

римской борьбе.  

  

 Школа расположена в трѐхэтажном здании.   В школе обучается  125 человек, к 

ведению классного руководства привлечены 9  педагогических работников в 11  

классах.    

 Необходимые меры доступности и безопасности обеспечены в соответствии с 

нормативными требованиями.  

Процесс воспитания в МОУ  Калмаюрской СШ основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников:  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в  МОУ Калмаюрской СШ  являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  



395 
 

 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

У школы есть своя символика: гимн и герб. 

В МОУ Калмаюрской   СШ   созданы и успешно функционируют  2 детских 

объединения:  «Орлята России», в организацию входят учащиеся 1-4 классов, 

«Содружество» - для учащихся 5-11 классов. Школьные  объединения являются 

частью районной детской организации «Радуга». 

В школе создан орган ученического самоуправления «Совет  

старшеклассников», куда входят представители активов 8-11классов и 

«Большой Совет», куда входит ученический и педагогический состав школы.  

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из 

направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята 

поддерживают очень теплые отношения с ними. 

Традиционными для школы стали: 

Смотр строя и песни; 

Операция «Обелиск»; 

Акция «Птицы-наши друзья!»; 

«Зарница»; 

Рождественская неделя милосердия; 

Акция «Добрый волшебник», направленная на помощь детям-инвалидам и ОВЗ; 

Концерты ко Дню пожилых, Дню учителя, празднику Великой Победы, 23 

февраля, 8 марта и т.д. 

День знаний и «Последний звонок». 

  

 В школе действует внеурочная деятельность для 1-11 классов, ведется 

деятельность дополнительного образования, обучающиеся занимаются в секции 
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от многопрофильной Чердаклинской спортивной школы, МБУ ДО 

Чердаклинской ДЮСШ, в кружках МБУ ДО Чердаклинский ЦДОД.    

          На базе школы действуют  военно-патриотический  клуб «Звезда», отряд 

ЮИД, отряд «ПОСТ №1», отряд Всероссийского военно-патриотического 

движения «Юнармия», спортивный клуб «Олимп». 

  

С 2004 года в нашей школе имеется  школьный историко-краеведческий музей, 

насчитывающий более 2000 экспонатов. Музей содержит 7 разделов 

«Этнографический зал», «Зал Боевой Славы», «Знаменитые люди –выпускники 

Калмаюрской школы», «Флора и фауна» «Краеведческий зал», «Орудия труда и 

предметы быта», «Ленинский зал».   

  

  Школа взаимодействует   с  Калмаюрским  Домом культуры и   сельской  

библиотекой. Также осуществляется сетевое взаимодействие с   ЦДОд .  

МОУ Калмаюрская СШ участвует в: 

национальном проекте «образование», направленном на обеспечение 

возможности самореализации детей и развитие их талантов. 

Федеральном проекте «Современная школа»; 

Федеральном проекте «Патриотическое воспитание». 

Педагоги школы  прослеживают тенденции изменения современного общества, 

активно внедряют в свою работу перспективные и инновационные практики. 

Это постепенно приводит к тому, что происходит переход от 

общественноориентированной к личностноориентированной личности. 

Происходит активный процесс формирования с учѐтом ФГОС всех уровней 

образования компетентности обучающихся, что трансформируется в 

реализацию компетентностного подхода. Направленность на проявление 

творческого мышления при решении поставленных задач, сотрудничество, 

прерогатива инициативы, проявление лидерских качеств отражают еще одно 

направление реализуемых изменений в воспитании. Также очень популярны 

среди старшеклассников самопрезентации. 

 Одной из главных проблем при организации эффективной воспитательной 

работы в школе является контингент обучающихся. Высокая доля детей из 

неблагополучных и неполных семей. Есть дети из семей, находящихся в СОП, 

семей «группы риска». Также в МОУ Калмаюрской школе обучаются дети, 
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плохо владеющие русским языком (в основном это семьи, приехавшие из 

Таджикистана).  

Для данных групп обучающихся в начале каждого учебного года классными 

руководителями составляется индивидуальный   план работы, ведется работа с 

родителями. С проблемными детьми занимается педагог-психолог. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в 

формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение     интерактивных      форм      учебной      работы - 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых 

методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 
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побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в 

форме индивидуальных и групповых проектов. 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее:  

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение;  

-просьба учителя;  

- поддержка;  

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения с учителями и школьниками, 

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 учащихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой 

на уроке социально значимой информацией 

- Инициирование обсуждения учебной 

проблемы;  

- высказывание своего мнения;  

- выработка своего отношения к 

проблеме. 

Использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 
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поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения 

в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

- Интеллектуальные игры;  дискуссии; 

 - групповая работа;  

- работа в парах. 

Поддержка мотивации детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока 

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

- Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками. 

-метод Ланкастера 

Навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

навык 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. 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование 

  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 
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развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- 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;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.   

 Администрацией школы и педагогическим коллективом создаются условия для 

развития детей, организации досуга и занятости во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность   исторического просвещения, патриотической, 

гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-

культурной направленностей реализуется через программу «Разговоры о 

важном»  

Занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению реализуются в основном не во внеурочной 

деятельности, а на уроках. Это такие предметы, как «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». А также через программу по внеурочной деятельности «Традиции и 

культура народов Поволжья». 

Познавательная,    научная,    исследовательская, просветительская  

направленности реализуются программой дополнительного образования   

«Тайны биологии»   

  занятия оздоровительной и спортивной направленности реализуются через 

программу дополнительного образования «ОФП», внеурочную деятельность: 

«Экологичный образ жизни». 

Ведутся курсы внеурочной деятельности: «Россия – мои горизонты» 

(профориентация), «Финансовая грамотность». 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
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класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями.    
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Направление  Виды  Формы работы  

Работа с 

классным 

коллективом  

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе. 

- Выборы актива класса,  

- выборы членов актива органа 

ученического самоуправления. 

Организация интересных и 

полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 

ему класса. 

- Классные часы;  

- спортивные мероприятия; 

общественно-полезный труд по 

самообслуживанию;  

- планирование классных 

мероприятий  

- мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности. 

 Сплочение коллектива класса. - Игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; 

 - празднования в классе дней 

рождения детей – Дни именинников;  

-  командные соревнования 

(«Зарница», смотр строя и песни)   

- дни здоровья. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса, поддержка 

ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем 

-  Наблюдение за поведением 

школьников за их повседневной 

жизнью; 

 - составление социальных паспортов 

класса;  

- групповые и индивидуальные 

занятия с педагогом-психологом; 

индивидуальные консультации; - 

индивидуальные беседы; 

 - работа Совета профилактики; 

 -профориентационные мероприятия 
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  Индивидуальная работа со 

школьниками класса 

- Работа с портфолио;  

- неформальное общение с 

учащимися; -анализ успехов и неудач. 

 Коррекция поведения ребенка - Частные беседы с ребенком и его 

родителями (законными 

представителями);  

- «Тренинги общения» педагога-

психолога; 

 - распределение поручений для 

формирования ответственности;  

- контроль за успеваемостью каждого 

учащегося;  

- контроль за посещаемостью учебных 

занятий и занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования учащимися 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах 

- Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

- Консультации учителей-

предметников на родительских 

собраниях.  

- родительские лектории;  

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (законными 

представителями) 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законным и 

представителями 

регулярное информирование 

родителей о школьных успехах 

и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

  - Ведение электронного журнала;  

- подготовка информации на сайт 

школы;  

- ведение сообщества социальной сети 

«Одноклассники» школы 

помощь родителям школьников 

или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

- работа ППк;  

- заседания Совета профилактики. 
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школы и учителями-

предметниками 

организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

- Родительский лекторий;  

- родительские собрания совместно с 

представителями КДН, ПДН 

создание и организация работы 

родительских комитетов 

классов, участвующих в 

управлении школой и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей    

- заседания Совета родителей 

(законных представителей) школы, 

Совета отцов 

 привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День  

пожилых», «День бабушек и 

дедушек», «День матери»,  Неделя  

семейного общения   и т.д. 

Основные школьные дела 

В МОУ  Калмаюрской СШ  при планировании ключевых школьных дел 

учитываются традиционные региональные и муниципальные мероприятия, 

календарь школьных праздников и используются следующие формы работы: 

  

 Форма Содержание 

На 

внешкольном 

уровне 

Социальные 

проекты/ акции  

 

- Всероссийская акция, посвященная безопасности 

школьников в сети Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети Интернет  

- всероссийская акция «Капля жизни»  

- час памяти «Трагедия Беслана»  

-   областная акция «Красный тюльпан» 

 - муниципальная экологическая акция «Каждой 

пичужке по кормушке»  

- всероссийская акция «Весенняя неделя добра»  

- благотворительные акции в поддержку ветеранов 

ВОВ 

 - районный митинг, посвященный годовщине вывода 
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Советских войск из Афганистана - районный митинг, 

посвященный Дню Победы  

- детская рождественская неделя милосердия - участие 

в муниципальном проекте «Единая семерка»  

-День Волги 

-Час Земли 

- участие в мероприятиях в рамках муниципальной 

программы для младших школьников «Путешествие 

Светлячка Флюши по Волшебной стране» 

 Дискуссионные 

площадки 

  - участие в мероприятиях, посвященных Дню 

школьника  

- участие в муниципальном празднике «Посвящение в 

первоклассники»  

-  Уроки мужества 

-Уроки исторической памяти 

- Гагаринский урок «Космос – это мы» 

- мероприятия в рамках месячника по профилактике 

вредных привычек, борьбы с пьянством 

 Внешкольные 

соревнования 

- Школьная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (1 – 4 классы).  

- «Лыжня России»  

- Президентские состязания муниципального уровня. - 

легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Победы  

- муниципальный этап сдачи норм ГТО   

На школьном 

уровне 

Общешкольные 

праздники 

- Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний»  

-   "Посвящение в первоклассники"  

-  «Посвящение в светлячки» (1-4 классы) 

 -  День Дублѐра 

 - праздничные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.  

-  День матери 

 - мероприятия, посвященные празднованию Нового 
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года (по отдельному плану)  

- концерт, посвящѐнный «Дню защитника отечества»  

-инсценирование военно-патриотической песни 

 - праздничные мероприятия, посвященные 

международному женскому дню «8 Марта»  

- праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

Победы» 

 - итоговые линейки, посвященные окончанию 

учебного года  «Последний звонок» 

 - мероприятия, посвященные Дню рождения 

Ульяновской области  

 - праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

защиты детей».  

- выпускной вечер 

 Школьные 

соревнования 

  - Дни здоровья 

 - первенство по волейболу  

- первенство по баскетболу 

- первенство по пионерболу 

- спортивные соревнования в рамках 

антинаркотических акций  

- военно-патриотическая игра «Зарница» 

- Смотр строя и песни   

 Акции - акция «Здоровое питание»  

- экологическая акция «Вторая жизнь вещей» - 

тренинг «Курению - нет!», в рамках международного 

дня отказа от курения.  

- благотворительные акции, посвящѐнные «Дню 

пожилого человека»  

- операция «Забота»  

- операция «Школьный двор»   

- операция «Обелиск» 

На уровне Выбор в совет   - организационные собрания в классах по выборам в 
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классов школы/класса Совет обучающихся школы  

- выборы Председателя Совета  старшеклассников 

 Классные 

мероприятия 

- день именинника  

- праздничные мероприятия с родителями: «День 

матери», «Новый год», «Поздравление с Днем 

защитника Отечества», Поздравление с Днем 8 марта» 

- совместные итоговые родительские собрания. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Ключевые дела 

школы, класса 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела школы (класса) 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. 

 Индивидуальные 

беседы 

При необходимости коррекция поведения ребенка 

через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Внешкольные мероприятия 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнѐрами общеобразовательной организации: «Масленица», 

легкоатлетические эстафеты в. р.п.Чердаклы, товарищеские встречи по футболу, 

волейболу и баскетболу; выступления в районных концертах; «День 

пограничника» в МО «Чердаклинский район», Вахта памяти в День Победы в 

г.Ульяновске. 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям:  

Образовательно-просветительские мероприятия, приуроченные к 

Международному  дню грамотности (русский язык), 
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День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) (история) 

День памяти жертв блокады Ленинграда (история) 

День воинской славы России – День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) (история); 

Дни Волги (география, биология, химия) 

День родного края (география, биология, история) 

День памяти жертв фашизма (история) 

День воинской славы России. День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (история) 

Всемирный день защиты животных (биология) 

Внеклассное мероприятие «7 ноября-День воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной площади 1941г» (история) 

День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (история) 

Дни исторического и культурного наследия в Ульяновской области (история, 

искусство, музыка) 

День воинской славы России – День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (история) 

День детских изобретений (физика, химия) 

«27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год)» (история) 

Внеклассное мероприятие «Помнить и никогда не забывать!», посвященное 

международному дню памяти жертв Холокоста (история) 

День российской науки. Марафон тематических уроков математики, физики, 

химии, биологии 

«Афганистан – боль и скорбь моя», посвященное выводу войск из Афганистана. 

Беседы в рамках уроков истории 

Всемирный день писателя (литература) 

Алкоголь и подросток. Урок здоровья (химия) 

«Международный день птиц» (биология) 

Международный день детской книги (литература) 
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Интерактивная викторина «Тайны Вселенной» (физика) 

«Хатынь – символ вечной памяти и скорби», «Звон Хатыни (22 марта – день 

памяти жертв Хатыни, 26 апреля – день памяти Чернобыльской трагедии). В 

рамках уроков истории    

Уроки мужества «1418 дней и ночей», посвященные Дню Победы (история) 

Мероприятие «Волга - великое наследие России», посвященное Дню Волги 

(биология, география) 

Классный руководитель согласует с обучающимися и их родителями график 

выездных мероприятий. В данный график входят: 

Посещения музеев г.Ульяновска; 

Выезды в г.Булгары, г.Казань; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты и т. п. 

В октябре 2021 г. стартовал школьный проект по изучению озер в окрестностях 

с.Калмаюр. Обучающиеся исследовали озѐра, их ландшафт, происхождение, 

историю, флору и фауну. Промежуточные результаты работы оформили в виде 

выставки, осветили в соц.сети на странице школы. 

Ранней осенью и поздней весной обучающиеся могут посетить уникальный 

исторический объект –Древнебулгарское захоронение; 

Активисты школьного музея собирают материал об истории не только села, но и 

его отдельных строений, изучают по рассказам старожилов быт предков. 

Систематически обучающиеся школы ходят на экскурсии к 

достопримечательности села- роднику с чистейшей водой. Данное мероприятие 

преследует двойную цель: изучение родника и уборка прилегающей к нему 

территории. 

Организация предметно-пространственной среды 

Над входом в здание школы установлен флаг Российской Федерации, установлен 

флагшток для ежедневного подъѐма и спуска флага. 

В фойе школы оформлен стенд с государственной символикой, информацией об 

истории школы, портретами главы государства, губернатора Ульяновской 

области и Главы МО «Чердаклинский район». 

В школьном историко-краеведческом музее хранится информация об истории 

села, района, области (стенды, карты, музейные экспонаты в количестве более 

2000 экземпляров). Имеются буклеты, стенды, лепбуки, созданные 

обучающимися. 

 0ткрыта выставка фотографий «Родной край», сделанных обучающимися. 
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Все торжественные мероприятия начинаются с выноса флага РФ и исполнения 

государственного гимна. 

  На втором этаже здания школы находится «Зал боевой Славы». Он включает в 

себя стенды «Участники Октябрьской революции», «Калмаюрцы- учатники 

Великой Отечественной войны», «Учителя-фронтовики»,  «Выпускники – 

офицеры», «Воины интернационалисты», «Солдаты-срочники». Отдельное место 

занимает экспозиция, посвящѐнная Киямову Д.К. –полному кавалеру Ордена 

Славы. 

В кабинете химии имеются две парты Героя, посвящѐнные Почетному 

гражданину Ульяновской области Шарипову Д.И. и олимпийскому чемпиону –

Виталию Константинову –выпускникам школы. 

На третьем этаже школы – стенд «Школьный калейдоскоп», на котором 

размещается ежемесячное печатное издание- газета «ON-LINEr». Там же 

находится стенд, посвящѐнный военно-патриотической работе. 

По дороге в актовый зал расположены стенды с символикой школы (герб, текст 

гимна), фотографиями ключевых дел, классных коллективов, структурой детской 

организации, фотографиями членов школьного самоуправления. 

Творческие работы обучающихся выставляются на переносном стенде. 

Все классные кабинеты, рекреации школы ежегодно ремонтируются и имеют 

эстетический вид. Классы и коридоры озеленены, на первом этаже –«зимний 

сад». На пришкольной территории разбиты цветники, растут березы, рябина, ели, 

кустарники- сирень, снежноягодник (по периметру), барбарис. Во внутреннем 

дворе- яблоневые деревья. 

Имеется спортивная площадка: стадион, спортивные сооружения. Планируется 

оформление зоны отдыха. 

 Традицией стало оформление тематических фотозон. Например, «100-летие 

Пионерии», «Последний звонок», «8 марта» и пр. Данные зоны пользуются 

популярностью не только у детей, но и их родителей. 

Все мероприятия оформляются в соответствии с тематикой. В этом активную 

помощь оказывает Совет родителей. На такие праздники, как День Победы, 

Новый год, украшаются все окна в классных кабинетах. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) учащихся осуществляется в рамках следующих 

видов, форм и содержания деятельности:  
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Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень 

Организационная 

Управленческая 

Просветительская 

Совет родителей 

(законных 

представителей) 

Управляющий совет 

Участие в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации 

детей; выполнение функций, отнесенных к 

компетенциям Управляющего совета и 

Совета родителей (законных 

представителей)     Организация 

совместных мероприятий, содействующих 

укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и 

профилактики негативных проявлений 

среди учащихся. 

 День открытых дверей Посещение родителями учебных и 

внеучебных занятий для получения 

представления о ходе образовательного 

процесса. 

Общешкольные 

родительские собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания детей. 

Родительские собрания Решение актуальных вопросов и проблем, 

связанных с организацией 

образовательной деятельности. 

Родительский всеобуч Рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников; обмен опытом и 

находками в деле воспитания. 

Итоговые линейки 

«Последний звонок» 

Поощрение родителей, семей, которые 

внесли большой вклад в развитие системы 

воспитания школы. 

  Спортивно-

оздоровительная 

Семейные спортивные 

акции, праздники 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного 

коллектива в рамках проведения 

семейных спортивных акций 

Индивидуальный уровень 

Просветительская Служба примирения 

  

Решение острых конфликтных ситуаций. 

Решение острых проблем, связанных с 
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 Совет профилактики   обучением и воспитанием конкретного 

ребѐнка. 

Общешкольные и 

внутриклассные  дела 

Организация совместных дел, 

содействующих укреплению связи семьи 

и школы в деле воспитания, 

социализации, обучения и профилактики 

негативных проявлений среди учащихся. 

Индивидуальные 

консультации 

Координация воспитательных усилий 

педагогов и родителей с целью 

укрепления связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации и решения 

возникших проблем, острых конфликтных 

ситуаций. 

  

Самоуправление 

Для оптимальной реализации воспитательной работы создан Совет обучающихся 

– орган ученического самоуправления детского объединения «Содружество».  

Смысл ученического самоуправления  в обучении учеников основам 

демократических отношений в обществе, в умении их управлять собой, своей 

жизнью, ученическим коллективом (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива учащихся , обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.  

Учащимся  предоставлена возможность реализоваться в соответствии со своими 

способностями и интересами, участвуя во внеклассных школьных мероприятиях.   

В МОУ Калмаюрской   СШ   созданы и успешно функционируют  2 детских 

объединения:  «Орлята России», в организацию входят учащиеся 1-4 классов, 

«Содружество» - для учащихся 5-11 классов. Школьные  объединения являются 

частью районной детской организации «Радуга». 

В школе создан орган ученического самоуправления «Совет  старшеклассников», 

куда входят представители активов 5-11классов и «Большой Совет», куда входит 

ученический и педагогический состав школы.   

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком 
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и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы 

является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые 

отношения с ними. Совет  старшеклассников помогает  организовать   военно-

спортивную игру «Зарница»,  День Учителя, новогодние утренники для 

начальной школы, вносит  предложения и корректировки в воспитательный план 

школы.              Заседания Большого Совета, проводятся не реже одного раза в  

триместр,  на них  подводятся итоги работы детской организации «Содружество» 

за  определѐнный  период.   

 Профилактика и безопасность  

Деятельность педагогического коллектива по созданию в общеобразовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в 

школе, целью которого является создание условий для успешного формирования 

и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 

трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МОУ 

Калмаюрской СШ предусматривает:  

1.Целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

2.Регулярное 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.);  

3.Проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов,   работников социальных служб, правоохранительных органов, 

опеки и т.д.);  

4.Разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию 

межведомственного взаимодействия;  

5.Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в школе и   в социокультурном окружении с обучающимися, 
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педагогами, родителями (антиалкогольные, против курения, безопасность в 

цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

6.Организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

 7.Поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, 

любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.);  

8.Предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и 

др.);  

9.Поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально 

неадаптированные дети-мигранты и т.д.).  

10. Социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на 

раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Социальное партнѐрство 

 Коллектив школы осуществляет сотрудничество в администрацией 

Калмаюрского сельского поселения.  Мероприятия, проводимые совместно: 

День Победы (проведение митинга, праздничного концерта, несение вахты 

памяти у памятника Погибшим односельчанам; 

Поздравление вдов участников Великой Отечественной войны с праздниками 9 

мая, 8 марта, Днем пожилых. 

День России; 

День памяти и скорби; 

Уборка аллеи Славы; 

Экскурсии гостей поселения в школьный историко-краеведческий музей. 
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Чердаклинская ДЮСШ также является социальным партнѐром школы. Совместно 

проводятся спортивные соревнования, легкоатлетические эстафеты. 

ЦДОд р.п. Чердаклы наиболее тесно связан со школой. Значимыми 

мероприятиями  являются: 

Смотр стороя и песни «Марш Победы»; 

Слѐт Орлят России; 

Вперед, мальчишки 

Когда поют мальчишки; 

Конкурс «Ученик года» и многое другое. 

 Помощь в воспитательной работе оказывают сотрудники КПДн. Помимо 

консультаций педагогам, они приезжают в школу для личных встреч с 

обучающимися, проводят профилактические беседы («Безнадзорность», 

«Вредные привычки», «Права и ответственность». 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников в МОУ  Калмаюрской СШ по 

направлению «профориентация» включает в себя:  

 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное 

информирование 

-Информирование о профессиях на уроке; 

 - экскурсии на предприятия;  

- организация встреч с представителями разных профессий; 

  -интервьюирование людей различных профессий 

 - «Уроки успеха»;  

- организация летней практики;  

- классные часы  

-родительские собрания «Роль семьи в выборе профессии»;  

- виртуальные экскурсии по производствам, 

образовательным организациям  

- мероприятия в рамках месячника по профориентации 

«Шаги к профессии». 

  Профессиональное 

консультирование 

- классные часы совместно с представителями центра 

занятости  р.п.Чердаклы Пояндаевой А.В.; 
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- индивидуальные консультации педагога-психолога для 

школьников и их родителей по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей с учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Психологическая 

поддержка 

- Профконсультирование с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

 - изучение профессиональных интересов и склонностей 

учащихся; 

 - проведение тренинговых занятий по профориентации 

учащихся;  

- психологическое просвещение для родителей и учителей 

на тему выбора профессии учащимися. 

Профессиональные пробы -Участие в проекте «Билет в будущее», «Шаги в 

профессию», «IT-траектория»;  

- открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- мероприятия  по финансовой грамотности 

  

 2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников- 20 человек. 

90 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование.  

30% от общей численности педагогических работников имеют высшую 

квалификационную категорию. 

65 % - первую квалификационную категорию.  

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечен  педагог-психолог. 

 В школе 11 классов-комплектов, в которых работают 9 классных руководителей, 

2 из них осуществляют классное руководство в 2-х классах. Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса:  

-воспитательной работе  

 

-психолог  
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Планируется введение должности Советника директора по воспитательной 

работе. 

Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ Калмаюрской СШ 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1.Положение о классном руководителе.  

2.Положение о дежурстве 

 3. Положение о методическом объединении классных руководителей 

4.Положение о внутришкольном контроле  

5.Положение о службе примирения. 

 6.Положение о Совете профилактики правонарушений  

7.Положение о Совете родителей 

 8. Положение об организации дополнительного образования в МОУ 

Калмаюрской СШ 

 9. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МОУ Калмаюрской СШ 

10.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

11. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МОУ Калмаюрской СШ   

12.  Положение о школьном спортивном клубе «Олимп».   

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МОУ Калмаюрской СШ  всего 125 обучающихся. Из них 3 обучающихся -  дети  

с ОВЗ. Это обучающиеся 9-11 классов. К ним относятся дети с умственной 

отсталостью, с задержкой психического развития.  

На уровне общности:  

формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей:  

педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
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обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: 

 проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, 

школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и 

уверенность в своих силах. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 - формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех     участников образовательных отношений;  

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 -обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности;  

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

  

             Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

них 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: 

 

Совета, на общешкольной линейке, собрании Светлячков;  

 выработанному порядку;   



419 
 

 

много, например, весь класс участвовал в Этнографическом диктанте, вручение 

наград осуществляется старшим вожатым или Председателем Совета 

старшеклассников на классном часе. Но, обязательно, торжественно, т.к. для 

ребѐнка ценно любое поощрение. 

обсуждается на Совете родителей, либо на Совете старшеклассников. На 

линейках, посвященных началу/окончанию обучения, награды вручают 

представители администрации поселения, сотрудники УО.     

 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). Формы 

поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио, рейтинги. Ведение портфолио – 

деятельность обучающихся при ее 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. Рейтинг – размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо. Использование рейтингов, их форма, публичность и 

др., а также привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

  

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленных соответствующими ФГОС.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. Планирование анализа воспитательного 

процесса и результатов воспитания включается в календарный план 

воспитательной работы.  
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения,   отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);  

-развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование 

результатов анализа 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 партнерами);  

-распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса (Предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя 

из особенностей уклада, воспитывающей среды, традиций воспитания, ресурсов 

школы, контингента обучающихся и др.): 

 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. Анализ 

проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советника директора по воспитательной работе при 

наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Способом 

получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических 

работников сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. Анализ проводится 
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заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива 

совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 

организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (Выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих содержательных модулях): 

 -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. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.   

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

 Внимание  сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством : 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 
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проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнѐрства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над   решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта,

 составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе   в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации.  

 

 

2.4. 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. 
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ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

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 разделов1. 

 

  

 

2.4.1. 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 
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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. 

 

2.4.2. 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 



425 
 

 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются 

особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и специалисты (психолог). 

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-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, 

социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на дискретные, 

более короткие сроки (четверть, 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  

специалистом организации: психологом. Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае 

необходимости он присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; 

тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль тьюторов 

могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными 

потребностями, помогая школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. 

Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства.  
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Подросткам, 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.). 

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 и ПМПК  

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: психологом, дефектологом, 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.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  
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Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 

дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. 

Консультативное направление работы с педагогами может касаться вопросов 

модификации и адаптации программного материала.  

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. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций 

и докладов, а также психологических тренингов (психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  

 

2.4.3. 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, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными педагогами целесообразно 

включить следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога 

ПКР разрабатывается  рабочей группой образовательной организации поэтапно: 

на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 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 
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школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в школе может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и 

наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом,), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена 

на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной 

среды. Целесообразно участие социального педагога в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами организации, 

с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 

также с родителями (законными представителями), специалистами социальных 

служб. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить 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.  
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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 может проводить 

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 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 ПМПк входят: педагог-психолог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях:  

первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с 

ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том 

числе разработки рабочей программы коррекционной работы); 

диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 
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диагностики по окончании четверти (триместра) 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 ПМПк 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-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

Коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации планируется  в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 
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программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой.   

 

2.4.5. 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; 
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умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов;  

ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов;  

овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

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. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных 

результатов. 

Предметные результаты: 

освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  

освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях;  

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 

(XII) 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 условиях2. 

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. 

 

 

3. Организационный раздел  основной образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

                                                           
2Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная 

организация оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

условия проведения экзамена обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких 

обучающихся в помещения и их пребывания в указанных помещениях. 
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В соответствии с п. 18.3.1 федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(с изменениями) (далее - ФГОС СОО) учебный 

план (далее-учебный план) ООП СОО МОУ Калмаюрской СШ является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

Учебный план среднего общего образования МОУ Калмаюрской СШ разработан 

на основе документов: 

Федерального уровня: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями). 

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 28.09.2020 № 28. 

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 28.01.2021 №2. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613, 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 

№519, от 11.12.2020 №712, от 12.08.2022 №732. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.02.2022 № 69, от 07.10.2022 № 888, от 05.12.2022 № 

1063. 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 

г №858 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.07.2023  № 556. 

Федеральной образовательной программы среднего общего образования (далее 

ФОП СОО) (утверждена приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от18 мая 2023 года № 371 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы среднего общего образования "). 

Регионального уровня: 

Закона Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области» (с изменениями и дополнениями). 

Школьного уровня: 

Устава МОУ  Калмаюрской СШ. 

Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

Калмаюрской СШ 
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В 2023-2024 учебном году  в 11 классе учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613, 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 

№519, от 11.12.2020 №712, от 12.08.2022 №732. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования. 

МОУ Калмаюрская СШ работает в режиме пятидневной учебной недели на 

уровне среднего общего образования. Продолжительность урока в 10-11 

классах определяется действующими санитарными нормами и правилами - 

45 минут. Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные 

недели. Максимальное число часов в неделю в 10,11 классах при 5-дневной 

учебной неделе составляет 34 часа. Во время занятий предусматривается 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого 

класса не превышает продолжительности выполнения 3,5 часа. В МОУ 

Калмаюрской СШ осуществляется координация и контроль объѐма 

домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный год представлен полугодиями на уровне среднего общего 

образования. 

Продолжительность каникул в течение учебного года определена 

календарным учебным графиком. 
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В соответствии с ФГОС СОО обучение является профильным. В 

соответствии с выбором обучающихся в 11 классе ведется универсальный 

профиль обучения. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 13 учебных 

предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История»,    «Обществознание»,    

«География»,    «Физика»,    «Химия»,    «Биология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»). На углубленном уровне 

изучается предмет «Математика». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, в 11 классе 1 час в неделю. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Формирование учебного плана осуществлялось из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область Предметы  

Русский язык и 

литература 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровень). 

«Литература» (базовый уровень). 

Родной язык и родная 

литература 

«Родной язык» (базовый уровень). 

 

Иностранный язык «Английский язык» (базовый).  

Общественные науки «История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый уровень)  

«Экономика» (углубленный уровень);  

«Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Математика и «Математика (включая алгебру и начала 
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информатика математического анализа, геометрию» (базовый и 

углубленный уровень);  

«Информатика» (базовый и углубленный 

Естественные науки «Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) 

 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль 

является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-

производственную практику. Учебный план профиля построен с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были 

изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Для формирования индивидуальной образовательной траектории 

предоставлена возможность выбрать элективные курсы. В соответствии с 

выбором учащихся в учебный план включены элективные курсы  по 

обществознанию, математике, биологии и информатике в 11 классе 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

определяется в соответствии с расписанием.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения Калмаюрской средней школы имени 

Д.И.Шарипова. 

 Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в конце каждого 

учебного года на основе результатов полугодового текущего контроля, и 

представляет собой результат среднего арифметического результатов 
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полугодовых отметок по всем учебным предметам, курсам (модулям), 

которые осваивали обучающиеся в срок более одного полугодия.      

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в 

декабре последнего года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. Результатом 

итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае 

если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена по русскому 

языку и математике (базового или профильного уровня), экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Учебный плана универсального профиля  11 класс  

Предметная область Учебный предмет 11 класс 

Уров

ень 

Количе

ство 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физика Б 2 
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Астрономия   

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 2 

География    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

«Основы проектирования» ЭК 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 «Избранные вопросы математики» ЭК 1 

«Вероятность и статистика» ЭК 1 

«Актуальные вопросы обществознания» ЭК 1 

 «Основы генетики. Решение 

генетических задач» 

ЭК 1 

 «Математические основы 

информатики» 

ЭК 1 

ИТОГО  34 

Учебные недели  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка в соответствии с 

 действующими санитарными правилами и нормами 

34 

Общая нагрузка за период обучения в 11 классе в часах, итого 1156 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ Калмаюрской СШ на 2023-2024 учебный 

год является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 
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        В целях создания условий для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - закон), 

согласно  приказу Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», федеральным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области  «Об 

организации образовательной деятельности в 2023-2024 учебном году»  в 

целях организованного завершения учебных триместров 2023-2024 учебного 

года, проведения школьных каникул утверждены: 

1. Продолжительность учебного года 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10-11 классы 01 сентября 2023 года 26 мая 2024 года 

 

2.Продолжительность учебной недели 

2.1.Пятидневная учебная неделя – 10-11 классы. 

3.  Продолжительность учебных периодов в 10-11 классах 

Учебные 

полугодия 
Классы 

Начало и окончание 

полугодия 

Количество учебных 

недель (количество 

дней) 

I полугодие 10-11 кл. 01.09.2023-29.12.2023 16 недель  

 II полугодие 10-11 кл. 08.01.2024-26.05.2024 18 недель  

Итого за 

учебный год 
10 -11кл. 01.09.2023–26.05.2024 34 недели  

4. Продолжительность каникул 

Каникулы Классы 
Сроки проведения 

каникул 

Количество 

календарных 

дней 

I триместр 01-11 
09.10.2023-15.10.2023 

20.11.2023-26.11.2023 

7 дней 

7 дней 
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II триместр 10-11 
30.12.2023-07.01.2024 

19.02.2024-25.02.2024 

9 дней 

7 дней 

 III триместр 10-11 
08.04.2024-14.04.2024 

 
7 дней 

Итого за учебный 

год 
10-11  37 дней 

Летние каникулы после 10 класса не менее 8 недель 

5. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

10 класс – 1 класс–комплект 

11 класс – 1 класс–комплект 

 

6. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Все учащиеся школы обучаются в одну смену: 

     - в 10-11  классах продолжительность урока 45 минут 

   

7. Расписание звонков 

 

№ урока 10-11 классы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8.30 - 9.15 – перемена 10 минут; 

9.25 - 10.10 – перемена 20 минут; 

10.30-11.15 – перемена 20 минут; 

11.35-12.20 – перемена 20 минут; 

12.40-13.25 – перемена 10 минут; 

13.35-14.20 – перемена 10 минут; 

14.30-15.15. 

 

8. Организация питания: 
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Завтрак  Обед  

10.10-10.30 1 поток -11.15-11.35 

2 поток – 12.20-12.40 

 

9. Консультации по учебным дисциплинам: 

В 10-11 классах  с 14.30 до 16.00 

 

10. Внеурочная деятельность, работа кружков, занятия по интересам: 

   

Понедельник-пятница с 14.40-19.00 
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11. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательной деятельности в соответствии с Уставом школы и решением 

Педагогического совета. Система оценок, форма, порядок проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются в соответствии с Положением о системе оценок, формах, 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации, разрабатываемым и принятым на 

заседании педагогического совета Школы и утвержденным директором Школы. 

При промежуточной аттестации устанавливается пятибалльная система оценок.  

Оценки по предметам, дисциплинам за учебный период выставляются за 2 дня до его 

окончания.  Учащиеся 10 - 11 классов аттестуются по окончании полугодия. 

Во избежание перегрузки, обучающихся в конце триместра, полугодия, года разрешается 

проведение контрольных работ и зачетов не более одного в день, трех – четырех в 

неделю. Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 

графиком, составляемым заместителем директора по согласованию с учителями – 

предметниками.   

Годовая аттестация проводится по окончанию учебного года в форме выставления 

годовых отметок преподавателем за весь курс обучения на основании промежуточных 

аттестаций. В конце учебного года в 10 классах проводятся обязательные итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике. К аттестации допускаются 

учащиеся, не имеющие задолженности. 

Восполнение обучающимися знаний материала, пропущенного по уважительным 

причинам, производится самостоятельно, на индивидуальных консультациях и в 

каникулярное время с обязательной его аттестацией. 

12. Проведение государственной итоговой аттестации в  11 классах 

 Освоение общеобразовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 классов 

осуществляется в соответствии со сроками, установленными Министерством образования 

и науки Российской Федерации на 2023 - 2024 учебный год. 

     Для учащихся, имеющих ограничения в здоровье, итоговая аттестация может 

проводиться в щадящем режиме по решению органов исполнительной власти, 
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осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

      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. 

     Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

     План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО 

и представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

     - план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

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

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках  РДДМ) 

      - план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы среднего общего образования). 

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. 

     Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. 

     Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. 

    Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе школы или на базе 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
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       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). 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

      На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется 

до 4 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

      В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации выделено больше часов, чем в 11 классе. 

     Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

- компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

- компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, в сфере школьного 

ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе  и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы  

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, 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 трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности 

к трудовой деятельности). 
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     Через воспитательные мероприятия,  нацеленные  духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание молодежи 

      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 универсальным профилем. 

        В МОУ Калмаюрской СШ выстроена модель  плана внеурочной деятельности СОО  в 

соответствии с выбранным профилем с  преобладанием учебно-познавательной 

деятельности  (занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- исследовательскую 

деятельность; профориентационные занятия обучающихся;) 

Преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприятий 

(занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; занятия 

обучающихся в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 

занятия обучающихся в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п) 

Преобладание педагогической поддержки обучающихся   

(дополнительные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; специальные занятия обучающихся, испытывающих затруднения в 

социальной коммуникации; специальные занятия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья). 

    Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

1. - организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

- проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

2. Информационно-просветительские занятия  патриотической, нравственной и 

экологической  направленности "Разговоры о важном"  

3. Курс внеурочных занятий «Мой край в истории Отечества»  с целью исторического 

просвещения учащихся 10-11 классов.  
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4. Занятия, направленные на удовлетворение   профориентационных интересов и 

потребностей  обучающихся «Россия – мои горизонты».  

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. 

Вариативный  компонент  предполагает: 

      В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита проектов индивидуального плана),  

     в ноябре проводится публичная защита обучающимися индивидуальных проектов 

внеурочной деятельности (ИПВД). По итогам публичной защиты при помощи педагогов 

организуются временные творческие группы обучающихся по совпадающим элементам 

ИПВД. 

     В осенние (весенние) каникулы 10 класса временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. 

      В ходе познавательной деятельности реализуются индивидуальные, групповые и 

коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. 

      В течение первого полугодия 10 класса осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

     Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы 10 класса на основе 

интеграции с организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с 

научными и производственными организациями обеспечиваются профессиональные 

пробы обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

      Во втором полугодии 10 класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов ("проект профессиональных проб", "проект 

участия в исследовательской экспедиции", "проект социальной практики"). 
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    В каникулярное время (осенние, весенние каникулы в 11 классе) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории России, организация "зрительского марафона" (коллективное посещение 

кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, просмотр видеофильмов, посещение 

выставок, художественных музеев с обязательным коллективным обсуждением). 

 

     Помимо обязательного  компонента для универсального уровня  организуются курсы 

внеурочной деятельности направленные на  углубленное изучение учебных предметов, 

интеллектуальное и творческое развитие, на формирование готовности обучающихся к 

обоснованному выбору профессии и жизненного пути в соответствии с личной системой 

ценностно-смысловых установок и проводятся с использованием технологий 

деятельностного обучения. 

(по выбору) 

     Внеурочная деятельность в ОО реализуется в рамках оптимизационной модели, 

предполагающей оптимизацию всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и 

участие в реализации внеурочной деятельности педагогических работников, 

обеспечивающих образовательную деятельность при получении среднего общего 

образования. 

    В рамках  модели внеурочной деятельности в соответствии с универсальным профилем  

используются следующие виды внеурочной деятельности: 

- познавательная деятельность; 

 -проблемно- ценностное общение; 

 - досугово - развлекательная деятельность ; 

- художественное творчество; 

 - социальное творчество;   

-  социально преобразующая добровольческая деятельность,; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - туристско- краеведческая деятельность. 

     Внеурочная деятельность формируется с учетом пожелания обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется в различных формах, отличных от 

урочной системы обучения: литературные гостиные, спортивные секции, детские 

организации, научно-практические конференции, олимпиады, НОУ, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, конкурсы, походы и экспедиции, 

программы курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МОУ 

Калмаюрской СШ и др. 

Реализация программ внеурочной деятельности 
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Инвариантный компонент внеурочной деятельности 

1.Информационно-просветительские занятия  патриотической, нравственной и 

экологической  направленности "Разговоры о важном " (34 часа) 

 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре.  

2. Занятия, направленные на удовлетворение   профориентационных интересов и 

потребностей  обучающихся 

"Россия – мои горизонты" для  10-11 классов  34 часа  

 Основная цель: развитие ценностного  отношения обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбор направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной деятельности 

3.Организация жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации; 

«Школа лидеров»  

Цель  воспитание  лидерских качеств, развитие организаторских способностей,  

повышения уровня ответственности за свои поступки, формирование навыков жить и 

работать в коллективе. 

«РДДМ - движение первых»   

Цель активизация деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов, 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций. 

 С целью достижения планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных, предметных) за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды реализуются следующие 

программы внеурочной деятельности 

 «Мой край в истории Отечества», 34 часа, с целью исторического просвещения учащихся 

10-11 классов.  

 

План внеурочной деятельности уровня СОО 
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на 2023-2024 г.г. 

Компоненты 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы ВД 

Колич

ество 

часов  

Классы, в 

которых 

реализуетс

я 

программа 

ВД 

Форма 

проведения  

занятий 

Инвариантная часть  "Разговоры о 

важном» 

34 10-11 Информационно

-

просветительски

е занятия 

«Россия – мои 

горизонты» 

34 10-11 Практикум, 

диагностика 

Внеурочная  

деятельность по 

учебным предметам 

(по выбору 

учеников) 

«Мой край в 

истории Отечества»   

34 10-11 Лекции, 

практикум 

 

Планируемые  результаты  внеурочной  деятельности  

    Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью  

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной 

программе.  

    Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

    Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ внеурочной 

деятельности  СОО включают осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

  Личностные результаты достигаются в единстве учебной, внеурочной  и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программ внеурочной деятельности отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

     Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов внеурочной деятельности, модулей в целостную научную картину мира) 

и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

     Овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации 

и ее целевой аудитории. 

    Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

-познавательными универсальными учебными действиями; 

-коммуникативными универсальными учебными действиями; 

-регулятивными универсальными учебными действиями. 

     Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

     Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  

-Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
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-Личность самого обучающегося 

-Детский коллектив 

-Профессиональная позиция педагога 

-Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности: 

-Листы наблюдений; 

-Контрольные вопросы; 

-Анкеты; 

-Тесты; 

-Защита проектов; 

-Результативность участия в конкурсах различной направленности  и уровней; 

-Активность участия во внеклассных  мероприятиях.  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ 

КАЛМАЮРСКОЙ СШ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2023 год - Год педагога и наставника 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации 

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственны

е 

1. Включение в рабочие 

программы 

учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в 

соответствии с 

10-11 Август Учителя- 

предметники 
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 календарным планом 

воспитательной 

работы. 

   

2. Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, 

правила общения со 

сверстниками и 

педагогическими работниками. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

3. Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

4. Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации 

ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

5. Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

6. Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

7. Организация участия 

обучающихся в дистанционных 

интеллектуальных 

играх. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

8. Всероссийский открытый урок 

по ОБЖ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ 

9. 100 лет со дня рождения Р. 10-11 Сентябрь Учителя 
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Гамзатова. литературы 

10. 220 лет со дня рождения Ф. 

Тютчева. 

10-11 05.12 Учителя 

литературы 

11. Международная 

просветительско- 

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

10-11 Апрель Учителя 

истории 

12. 100 лет со дня рождения 

Эдуарда 

Асадова, советского поэта. 

10-11 7.09 Учителя 

литературы 

13. 195 лет со дня рождения Л.Н. 

Толстого. 

10-11 09.09 Учителя 

литературы 

14. 105 лет со дня рождения В.А. 

Сухомлинского. 

10-11 28.09 Учителя 

обществознан

ия 

15. 180 лет со дня рождения Г.И. 

Успенского. 

10-11 25.10 Учителя 

литературы 

16. Единый урок безопасности в 

сети 

Интернет 

10-11 октябрь Учителя 

информатики 

17. 445 лет со дня рождения 

Дмитрия Пожарского, князя, 

русского 

государственного деятеля. 

10-11 01.11 Учителя 

истории 

18. Областной урок истории «В 

единстве 

сила» 

10-11 3.11. Учителя 

истории 

19. 205 лет со дня рождения И.С. 

Тургенева. 

10-11 09.11 Учителя 

литературы 
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20. 135 лет со дня рождения А.Н. 

Туполева, советского 

авиаконструктора. 

10-11 10.11 Учителя 

физики 

21. Всероссийский день 

призывника. 

10-11 15.11 Учитель ОБЖ 

22. 110 лет со дня рождения 

Виктора 

Драгунского, советского 

писателя. 

10-11 30.11 Учителя 

литературы 

23. День прав человека. 10-11 10.12 Учителя 

обществознан

ия 

24. 105 лет со дня рождения А.И. 

Солженицына писателя, 

публициста, лауреата 

Нобелевской премии в 

области литературы (1970 год). 

10-11 11.12 Учителя 

литературы 

25. День отечественной истории 10-11 12.12 Учителя 

истории 

26. 150 лет со дня рождения В.Я. 

Брюсова, русского поэта, 

писателя. 

10-11 13.12 Учителя 

литературы 

27. 120 лет со дня рождения 

Аркадия 

Петровича Гайдара (Голикова). 

10-11 22.01 Учителя 

литературы 

28. 145 лет со дня рождения Павла 

Петровича Бажова. 

10-11 27.12 Учителя 

литературы 

29. День памяти А.С. Пушкина. 10-11 10.02 Учителя 

литературы 

30. 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза, кавалера 

ордена Ленина Александра 

Матвеевича 

10-11 05.02 Учителя 

истории 



457 
 

 

Матросова. 

31. Всемирный день безопасного 

интернета 

10-11 6.02 Учителя 

информатики 

32. 190 лет со дня рождения 

русского 

химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева. 

10-11 08.02 Учителя 

химии 

33. Урок мужества «6 рота 

ушедшая в 

века, бессмертная пехота 

Небесного полка» 

10-11 1.03 Учителя 

истории 

 Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы, 

занятий 

Класс

ы 

Количество 

часов в 

неделю 

Педагог 

1. «Разговоры о важном» 10-11 1 Классные 

руководители 

2. «Россия – мои горизонты» 10-11 1 Классный 

руководитель 

3. «Безопасность в финансовой 

сфере» 

10 1 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

4. «Начальная военная 

подготовка» 

10 1 Учитель ОБЖ 

5. «Первая помощь, основы 

преподавания первой помощи, 

основы ухода за больными» 

10 1 Учитель 

биологии 

6. ДООП «Баскетбол» 10-11 6 Педагог ДО 

7. ДООП «Занимательная химия» 10-11 2 Педагог ДО 

8. Классные мероприятия, 

согласно 

10-11 1 Классные 
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 плану воспитательной работы 

классного руководителя, 

основные 

школьные дела. 

  руководители 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

 Работа с коллективом класса 

1. Урок знаний. 10-11 01.09 Классные 

руководители 

2. Разработка совместно с 

учащимися Кодекса класса. 

Размещение 

Кодекса класса в классном 

уголке. 

10-11 04-15.09 Классные 

руководители 

3. Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

10-11 Еженедельн

о по 

понедельни

ка 

м 

Классные 

руководители 

4. Единые дни безопасности 10-11 04.09 Классные 

руководители 

5. Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

10-11 11-16.09 Классные 

руководители 

6. Классный час «Мои права и 

обязанности». 

10-11 04-09.09 Классные 

руководители 

7. Беседа о важности включения 

в систему дополнительного 

образования. 

10-11 02-07.10 Классные 

руководители 

8. Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или 

10-11 09-14.10 Классные 

руководители 
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врозь». 

9. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче. 

10-11 16-21.10 Классные 

руководители 

10. Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети Интернет. 

10-11 13-18.11 Классные 

руководители 

11. Уроки финансовой 

грамотности 

10-11 20-25.11 Классные 

руководители 

12. Классные часы «Мы разные, 

но мы 

вместе» 

10-11 20-25.11 Классные 

руководители 

13. Участие в Большом 

этнографическом диктанте» 

10-11 27.11 – 

01.12 

Классные 

руководители 

14. Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

10-11 15-20.01 Классные 

руководители 

15. Инструктаж «Осторожно: 

тонкий 

лѐд!». 

10-11 22-27.01 Классные 

руководители 

16. Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные 

Дню 

матери 

10-11 19-23.02 Классные 

руководители 

17. Участие в конкурсе 

«Овеянные 

славою герб мой и флаг» 

10-11 04-09.03 Классные 

руководители 

18. Классный час, посвященный 

Дню 

Неизвестного солдата. 

10-11 08-13.04 Классные 

руководители 

19. Участие во Всероссийском 10-11 22-30.04 Классные 
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конкурсе «Возродим Русь руководители 
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 Святую»(Арское)    

20. День образования 

Ульяновской области 

10-11 29.04 – 

18.05 

(ориентиров

о чно) 

Классные 

руководители 

21. Классные мероприятия «Мир 

моих 

увлечений». 

10-11 08-13.04 Классные 

руководители 

22. Классный час, посвященный 

снятию блокады Ленинграда. 

10-11 06-08.05 Классные 

руководители 

23. Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

24. Классные мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню 

10-11 Согласно 

плану 

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

25. Урок защиты прав 

потребителя 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

26. Месячник ЗОЖ 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

27. Международный день птиц 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

28. Гагаринский урок «Космос – 

это 

мы!» 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

29. Классный час, посвященный 

Дню пожарной охраны\ 

«Сохраним лес 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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живым» 

30. Урок мужества (инициатива «Горячее сердце»). 

31. Классный час, посвященный 

79-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

32. Международный день семьи 10-11 По мере 

необходимо

ст и 

Классные 

руководители 

33. День Детского телефона 

доверия 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

34. Организация и проведение 

классных мероприятий с 

учащимися согласно плану ВР 

с 

классом. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

35. Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание 

помощи в их подготовке, 

проведении и анализе. 

10-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

36. Изучение классного 

коллектива (педагогическое 

наблюдение, 

социометрия). 

10-11 По мере 

необходимо

ст 

и 

Классные 

руководители 

37. Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами 

тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе 

благоприятного 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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 психологического климата, 

профилактику буллинга. 

   

38. Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

10-11 Ежемесячно

, в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

39. Индивидуальная работа с учащимися 

40. Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций 

ценностного 

выбора. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

41. Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении 

жизненных проблем. 

10-11 Октябрь Классные 

руководители 

42. Работа с обучающимися 

класса по ведению личных 

портфолио, в которых они 

фиксируют свои 

учебные, творческие, 

спортивные, личностные 

достижения 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

43. Педагогическая поддержка 

особых категорий 

обучающихся (учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», 

одаренных и т. д.). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

44. Мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сетях, 

работа по профилактике 

подписок на 

деструктивные сообщества. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 
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45. Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной 

тематики. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

46. Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию 

прибывших 

обучающихся. 

10-11 По мере 

необходимо

ст 

и 

Классные 

руководители 

47. Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся. 

48. Работа с педагогами, 

работающими 

с классом 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

49. Взаимодействие с учителями- 

предметниками по вопросам 

соблюдения единых 

требований в воспитании, 

предупреждению и 

разрешению конфликтных 

ситуаций. 

10-11 По мере 

необходимо

ст и 

Классные 

руководители 

50. Малый пед. совет (психолого- 

педагогический консилиум) 

«Адаптация пятиклассников». 

10-11 Не реже 1 

раза 

в четверть 

Классные 

руководители 

51. Взаимодействие с педагогом- 

психологом по вопросам 

изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного 

поведения обучающихся. 

10-11 По мере 

необходимо

ст и 

Классные 

руководители 

52. Взаимодействие с педагогами 

ДО, 

10-11 По мере Классные 
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 педагогом-организатором по 

вопросу вовлечения 

обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

 необходимо

ст и 

руководители 

53. Приглашение учителей- 

предметников на классные 

родительские собрания. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственны

е 

1. Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

10-11 01.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

2. Митинг «Минувших лет 

святая 

слава», посвященный дню 

окончания Второй мировой 

войны». 

10-11 02.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

3. Акция «Мы помним!», 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09). 

10-11 04.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

4. КТД «День Здоровья». 10-11 05.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

5. Квиз, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

10-11 08.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

6. Ритуал посвящения «Я - 

пятиклассник!». 

10-11 4 неделя 

сентября 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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7. Пост №1 10-11 В течение 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

8. Международный день памяти 

жертв 

фашизма. 

10-11 10.09 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

9. День семейного общения 10-11 12.09 Классные 

руководители 

10. День памяти святого 

благоверного 

князя А.Невского 

10-11 12.09 Учителя 

истории 

11. Кросс Нации 10-11 21.09. Учителя 

физкультуры 

12. Акция «С любовью к 

бабушкам и дедушкам...»,

 посвященная 

Международному дню 

пожилых 

людей. 

10-11 28.09 – 

02.10 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

13. Квест , посвященный 

Международному дню 

музыки. 

10-11 25-29.09 Учителя 

музыки 

14. Месячник по

 профилактике 

вредных привычек 

10-11 октябрь Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

15. Фотовыставка, посвященная

 Дню 

защиты животных. 

10-11 02-13.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

16. КТД «Учитель, перед именем 

твоим…», посвященное

 Дню Учителя. 

10-11 05.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

17. День школьного

 самоуправления 

10-11 05.10 Старший 

вожатый, 
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(проф. пробы). ЗДВР 

18. Деловая игра «Выборы 

Президента 

10-11 6.10. Старший 
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 школы»\день школьника   вожатый, 

ЗДВР 

19. Общешкольная акция по 

благоустройству школьной 

территории. 

10-11 03-15.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

20. Фотовыставка «Вместе с 

папой», 

посвященная Дню отца в 

России. 

10-11 14-27.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

21. Интерактивная игра 

«Книжкины уроки»,

 посвященная 

Международному дню 

школьных 

библиотек. 

10-11 24 – 28.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

22. Акция «Марафон добрых дел». 10-11 16-21.10 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

23. Викторина «Когда мы едины – 

мы непобедимы!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню народного 

единства. 

10-11 03-05.11 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

24. Конкурс творческих работ 

«Они отдали жизнь за нас», 

посвященный Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России. 

10-11 06-17.11 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

25. Неделя толерантности. 10-11 13-17.11 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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26. Всемирный день ребенка\ день 

правовой помощи 

10-11 20.11 Классные 

руководители, 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

27. Осенняя Неделя психологии 10-11 20-26.11 Педагог- 

психолог 

28. Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

10-11 20-26.11 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

29. Викторина «Символы России. 

Герб страны», посвященная 

Дню Государственного герба 

Российской 

Федерации (в сообществе 

школа в ВК). 

10-11 28-30.11 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

30. Всемирный день борьбы со 

СПИДом\ участие в конкурсе 

«Красный тюльпан надежды» 

10-11 10.11-1.12 Классные 

руководители, 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

31. Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

10-11 04.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

32. Акция «3 П: понимаем, 

принимаем, помогаем», 

посвященная 

Международному дню 

инвалидов. 

10-11 01-04.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

33. Акция «Добротой измерь 

себя», посвященная Дню 

добровольца 

(волонтѐра) России. 

10-11 05.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

34. Музейные уроки с участием 

героев- 

10-11 05-09.12 Старший 

вожатый, 
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земляков «Герои среди нас». ЗДВР 

35. Неделя

 антикоррупционных 

10-11 4-9.12 Старший 
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 инициатив   вожатый, 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

36. Декада правового 

просвещения 

10-11 5-9 Старший 

вожатый, 

ЗДВР,учителя 

обществознан

ия 

37. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации. 

10-11 12.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

38. Участие в правовом диктанте. 10-11 12.12 Классные 

руководители 

39. КТД «Новогодний переполох». 10-11 11-22.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

40. Фестиваль РДДМ 

(разновозрастной 

сбор), посвященный дню 

основания РДДМ. 

10-11 18.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

41. Конкурс «Дверь в Новый год». 10-11 18-30.12 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

42. Неделя открытий из истории 

Ульяновской области 

10-11 15-20.01 Старший 

вожатый, 

ЗДВР, 

классные 

руководители 

43. Неделя «Мы за ЗОЖ!». 10-11 15-19.01 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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44. Онлайн экскурсии  в

 вузы Ульяновской

 области(день 

студента) 

10-11 15-20.01 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

45. Акция «Блокадный хлеб». 10-11 26.01 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

46. Библиотечные уроки, 

посвященные 

Дню памяти жертв Холокоста. 

10-11 22-27.01 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

47. Участие в муниципальном 

этапе 

«Лыжня России» 

10-11 По плану Учителя 

физической 

культуры 

48. Оформление экспозиции, 

посвященной разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских 

войск в Сталинградской битве. 

10-11 01.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

49. Уроки мужества 100 лет со дня 

рождения Матросова А.М. 

10-11 5.02. Старший 

вожатый, 

ЗДВР, 

классный 

руководитель 

50. Тематические активности 

«Неделя российской науки»,

 посвященные 

Дню российской науки (08.02). 

10-11 05-10.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР, 

51. Митинг, посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

10-11 15.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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52. Викторина,  посвященная 

Международному дню

 родного 

языка. 

10-11 21.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

53. Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

10-11 19-24.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

54. Спортивный праздник «К 

защите 

Родины готов!». 

10-11 21.02 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

55. Комплекс мероприятий, 

посвященных 

Международному 

женскому дню. 

10-11 04-9.03 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

56. Акция «Мы вместе!», 

посвящѐнная Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

10-11 18.03 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

57. Международная акция «Сад 

памяти». 

10-11 Март Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

58. Неделя профориентации. 10-11 11-16.03 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

59. Выставка рисунков «Земля – 

наш дом», посвященная 

Всемирному 

Дню Земли (20.03) 

10-11 18-23.03 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

60. Флешмоб, посвященный 

Всемирному дню театра. 

10-11 27.03 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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61. Месячник ЗОЖ 10-11 апрель Старший 

вожатый, 

ЗДВР, учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

62. Международная 

просветительско- 

патриотическая акция 

«Диктант 

Победы». 

10-11 Апрель Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

63. Весенняя Неделя психологии в 

школе 

10-11 апрель Педагог- 

психолог 

64. Участие в «Президентских 

состязаниях» 

10-11 апрель Учителя 

физической 

культуры 

65. Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 

посвященный всемирному 

Дню 

здоровья. 

10-11 7.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

66. День российской анимации 10-11 Март -

апрель 

Педагоги ДО 

67. Фестиваль патриотической 

песни 

«Этих дней не смолкнет 

слава!» 

10-11 08-12.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

68. Интерактивная игра 

«Космический бум», 

посвященная Дню 

космонавтики. 

10-11 11-12.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

69. Неделя психологии. 10-11 15-19.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 



475 
 

 

70. Общешкольная акция по 

благоустройству школьной и 

10-11 15-20.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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 городской территории.    

71. Выставка рисунков «Земля – 

наш дом», посвященная 

Всемирному 

Дню Земли. 

10-11 15-25.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

72. Митинг, посвященный Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны. 

10-11 19.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

73. Акция «Окна Победы». 10-11 22-26.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

74. День памяти участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих 

аварий и 

катастроф 

10-11 26.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

75. Флешмоб, посвященный 

празднику 

Весны и Труда. 

10-11 30.04 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

76. Конкурс боевых листков. 10-11 29.04-09.05 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

77. Международная акция 

«Георгиевская ленточка». 

10-11 03-09.05 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

78. Фестиваль РДДМ, 

посвященный Дню детских 

общественных 

организаций. 

10-11 19.05 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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79. Библиотечные уроки «Свет и 

добро святых Кирилла и 

Мефодия», посвященные Дню 

славянской 

письменности и культуры. 

10-11 20-24.05 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

80. Церемония награждения 

обучающихся и педагогов, 

добившихся успехов в 

различных видах деятельности 

«Школа 

зажигает звѐзды» 

10-11 24.05 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

81. Праздник Последнего звонка. 10-11 25.05 

(ориентиров

о чно) 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

82. Игровая программа, 

посвященная 

Дню защиты детей. 

10-11 01.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

83. Фото флешмоб «Детства 

счастливые моменты» (в 

сообществе школы в ВК). 

10-11 27.05 – 

01.06 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

84. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», 

посвященная Дню 

русского языка. 

10-11 06.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

85. Акция «Храните слово!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню русского 

языка. 

10-11 06.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

86. Акция «Окна России». 10-11 07-20.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

87. Игровой квест, посвящѐнный 

Дню 

России. 

10-11 12.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

88. Акция «Свеча памяти», 10-11 22.06 Старший 



478 
 

 

 

 посвященная Дню памяти и 

скорби. 

  вожатый, 

ЗДВР 

89. Международный день борьбы 

с 

наркоманией 

10-11 26.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

90. Товарищеская игра по 

волейболу между командой 

обучающихся и командой 

родителей, посвященные 

Дню молодежи. 

10-11 30.06 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

91. Церемония вручения 

аттестатов об основном общем 

образовании. 

10-11 24-26.06 Классные 

руководители, 

администраци

я 

школы 

92. Фото флешмоб «Все 

начинается с семьи» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященный Дню семьи, 

любви и 

верности. 

10-11 5-10.07 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

93. Фото-флешмоб «На зарядку 

становись!» (в сообществе 

школы в 

ВК), посвященный Дню 

физкультурника. 

10-11 08-12.08 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

94. Викторина в ВК «Символы 

России: флаг» (в сообществе 

школы в ВК), посвященная 

Дню 

Государственного флага РФ 

10-11 22.08 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

95. Квиз «Этот волшебный мир 

кино» (в сообществе школы в 

ВК), 

посвященный Дню 

10-11 26-17.08 Старший 

вожатый, 

ЗДВР 
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российского кино. 

96. Спортивные мероприятия в 

рамках деятельности 

школьного спортивного клуба 

(по отдельному 

плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

 Мероприятия РДДМ «Движение первых» 

1. Всероссийская акция, 

посвященная Дню знаний 

10-

11 

01.09 Советник 

директора по 

воспитанию 

2. Всероссийская акция, 

посвященная 

Международному Дню 

пожилых 

людей 

10-

11 

01.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

3. Всероссийская акция, 

посвященная Дню учителя 

10-

11 

05.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

4. Всероссийская акция, 

посвященная Дню отца в 

России 

10-

11 

15.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

5. Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

10-

11 

04.11 Советник 

директора по 

воспитанию 

6. Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери в 

России 

10-

11 

27.11 Советник 

директора по 

воспитанию 

7. Всероссийская акция, 

посвященная 

10-

11 

03.12 Советник 
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 Дню неизвестного солдата   директора по 

воспитанию 

8. Всероссийская акция, 

посвященная 

Дню добровольца (волонтера) 

в России 

10-

11 

05.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

9. Всероссийская акция, 

посвященная Дню героев 

Отечества. 

10-

11 

09.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

10. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

10-

11 

12.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

11. Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

Государственного гимна 

Российской Федерации 

10-

11 

25.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

12. Всероссийский проект 

«Хранители истории». 

10-

11 

Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию 

13. Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!». 

10-

11 

Сентябрь - 

декабрь 

Советник 

директора по 

воспитанию 

14. Всероссийский фотофестиваль 

«Посмотри!». 

10-

11 

Сентябрь - 

ноябрь 

Советник 

директора по 

воспитанию 

15. Всероссийская акция 

«МыВместе.Дети». 

10-

11 

В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

16. Проект «Без срока давности». 10-

11 

В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 
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17. Научно-практическая 

конференция 

«Движение первых». 

10-

11 

В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

18. Комплекс акций в формате 

«Дни единых действий». 

10-

11 

В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 Внешкольные мероприятия 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ы 

е 

19. Экскурсии на предприятия 

района 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

20. Тематические мероприятия на 

базе 

школьного музея 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

21. Тематические мероприятия на 

базе 

сельской библиотеки 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

 Организация предметно-пространственной среды 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ы 

е 

1. Конкурсы (с привлечением 

родителей): на лучшее 

оформление школьной 

библиотеки, лучшее 

оформление холла 1 этажа. 

10-11 Октябрь 

Февраль 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

2. Размещение государственной 10-11 В течение Классные 
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 символике в классных уголках.  учебного 

года 

руководител

и 

3. Смотр-конкурс классных 

уголков. 

10-11 Согласно 

Положению 

о смотре- 

конкурсе 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

4. Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской 

Федерации. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

(еженедельн

о) 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

5. Организация работы 

школьного радио 

(музыкальные звонки, 

музыка, информационные 

сообщения, объявления). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Школьный 

парламент 

6. Публикация тематических 

постов в сообществе школы в 

ВК (новости, полезная 

информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

7. Подготовка и размещение 

регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ 

обучающихся (по 

отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

8. Поддержание эстетического 

вида и благоустройство всех 

помещений школы, доступных 

и безопасных рекреационных 

зон, озеленение 

территории школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 
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9. Оформление, поддержание и 

использование игровых 

пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон 

активного отдыха в 

рекреациях начальной школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

классные 

руководител

и 

10. Реализация проекта 

«Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 

этажа. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Школьный 

парламент 

11. Оформление и обновление 

классных уголков, оформление 

классных кабинетов к 

праздникам. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

12. Разработка и оформление 

пространств проведения 

значимых событий, 

праздников, церемоний, 

торжественных линеек, 

творческих вечеров 

(событийный дизайн). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

13. Оформление и обновление 

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

14. Оформление интерактивных 

локаций в рамках проведения 

общешкольных мероприятий. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

15. КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление 

школы к 

Новому году). 

10-11 Декабрь Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

16. Выставки работ декоративно- 10-11 В течение Старший 
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 прикладного творчества 

обучающихся. 

 учебного 

года 

вожатый, 

ЗДВР 

17. Использование кьюар-кодов 

для оформления и наполнения 

полезным содержанием 

пространства школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Старший 

вожатый, 

ЗДВР 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ы 

е 

1. Работа Родительского

 патруля (профилактика 

ДДТТ). 

10-11 В течение уч. 

года (неделя 

до и неделя 

после 

каникул) 

Зам. 

директора по 

ВР 

2. Выборы классных

 родительских активов. 

10-11 Сентябрь Председател

ь 

Родительског

о совета 

школы 

3. Довыборы в Родительский 

совет школы. 

10-11 Сентябрь Председател

ь 

Родительског

о 

совета 

школы 

4. Организация

 Родительского контроля 

качества питания. 

10-11 В течение уч. 

года, 

еженедельно 

Зам. 

директора по 

ВР 

5. Организация работы 

Родительского 

совета школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

по ВР 

6. Организация работы 10-11 В течение 

учебного 

Директор 
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Управляющего совета школы. года 

7. День открытых дверей для 

родителей. 

10-11 Октябрь, 

март 

Администра

ци 

я 

8. Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы 

школы за 2022-2023 уч. год, 

перспективы развития». 

10-11 12.09 Зам. 

директора 

9. Участие родителей в работе 

комиссии по урегулированию 

споров между участниками 

образовательных отношений. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Председател

ь комиссии 

10. Организация работы 

презентационной площадки 

объединений дополнительного 

образования школы. 

10-11 26.08 Зам. 

директора 

11. Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение 

актуальных вопросов либо 

решение острых школьных 

проблем. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

12. Классные родительские 

собрания (согласно 

утвержденной 

циклограмме). 

10-11 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Кл. 

руководител

и 

13. Организация участия 

родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских 

собраниях, форумах 

на актуальные для родителей 

темы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Кл. 

руководител

и 
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14. Организация встреч по 

запросу 

родителей с педагогом-

психологом. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

15. Организация участия 

родителей в психолого-

педагогических консилиумах. 

10-11 В течение 

учебного 

года, 

по мере 

необходимос

ти 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР. 

16. Привлечение родителей к 

подготовке и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий. 

10-11 По плану 

работы 

Классные 

руководител

и Зам. 

директора 

17. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогов и 

родителей. 

10-11 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководител

и 

Администра

ци я, СПС 

18. Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей, приемных детей 

(при 

наличии). 

10-11 В течение 

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководител

и 

Администра

ци я, СПС 

19. Участие в реализации 

муниципального проекта 

«Ответственное 

родительство». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

20. Организация участия 

родителей в занятиях по 

программе курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном». 

10-11   
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21. Участие Родительского совета 

в проведении самоанализа 

воспитательной деятельности 

в школе в 2023-2024 уч. году. 

10-11 Апрель-май Председател

ь 

Родительског

о совета 

школы 

22. Участие членов Родительского 

совета в разработке, 

обсуждении и реализации 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной работы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ы 

е 

1. Организация 

 деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

10-11 Сентябрь советник 

директора по 

воспитанию 

2. Организация деятельности 

Центра детских инициатив. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

3. Деловая игра «Выборы 

депутатов 

Школьного парламента» (по 

классам). 

10-11 04-15.09 Зам. 

директора по 

ВР 

4. Деловая игра «Выборы 

Президента школы». 

10-11 18.09-06.10 Совет 

старшекласс

ни 

ков 
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5. КТД «День рождения РДДМ». 10-11 18-22.12 Советник по 

воспитанию 

6. КТД «Уклад школьной жизни: 

каким он должен быть?» 

10-11 12-16.02 Совет 

старшекласс

ни ков 

7. День школьного 

самоуправления 

10-11 15.03 Совет 

старшекласс

ни 

ков 

8. Работа классных

 ученических 

активов. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

9. Организация деятельности 

Совета старост. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

(заседание не 

реже 

1 раза в 

четверть) 

Совет 

старшекласс

ни ков 

10. Торжественные посвящения

 в участники РДДМ. 

10-11 В течение 

учебного 

года, 

1 раз в 

четверть 

Советник 

директора по 

воспитанию 

11. Акция «Твой внешний вид – 

твоя визитная карточка». 

10-11 1 раз в месяц Совет 

старшекласс

ни 

ков 

12. Участие в   работе   

Управляющего 

совета школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Президент 

школы 

13. Мероприятия в рамках 

деятельности РДДМ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 
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14. Участие совета 

старшеклассников в 

разработке, обсуждении и 

реализации рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

15. Участие совета 

старшеклассников в 

самоанализе воспитательной 

деятельности в школе. 

10-11 Апрель-май Советник 

директора по 

воспитанию 

 Профилактика и безопасность 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственн

ы 

е 

1. Всероссийская неделя 

безопасности 

дорожного движения. 

10-11 Сентябрь Зам. 

директора 

по ВР. 

2. Организация деятельности 

Штаба 

воспитательной работы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

по ВР. 

3. Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного 

движения 

(по отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР. 

4. Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора 

по ВР. 

5. Мероприятия в рамках 

деятельности социально- 

психологической службы (по 

отдельному плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР. 

6. Мероприятия с участием 10-11 В течение Зам. 

директора 
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 сотрудников ГИБДД, ПНД и 

ПР (в рамках плана 

межведомственного 

взаимодействия). 

 учебного 

года 

по ВР. 

7. Индивидуальная работа с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) в рамках 

работы Совета 

профилактики. 

10-11 В течение 

учебного 

года, 1 раз в 

месяц 

Зам. 

директора по 

ВР 

8. Инструктажи обучающихся 

(согласно утвержденному 

плану). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

9. Организация деятельности 

школьной службы медиации. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Руководител

ь школьной 

службы 

медиации 

10. Тематические классные часы и 

родительские собрания 

(согласно планам ВР классных 

руководителей), в том числе с 

использованием материалов 

общероссийской 

общественной 

организации «Общее дело». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

11. Письменное информирование 

родителей об ответственности 

за безопасность и здоровье 

детей в каникулярное время, а 

также ситуациях, связанных с 

риском для здоровья и 

безопасности 

обучающихся. 

10-11 В течение 

учебного 

года перед 

каникулами 

Зам. 

директора по 

ВР 

12. Проведение исследований, 

мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

ВР 
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повышения безопасности. 

13. Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и 

др.). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

14. Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие 

занятия с обучающимися 

групп риска, консультаций с 

их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы 

профилактики. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Специалисты 

социально- 

психологиче

ск ой 

службы 

15. Разработка и реализация 

профилактических программ , 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, 

так и 

с их окружением. 

10-11 В течение 

учебного 

года (по мере 

необходимос

ти 

) 

Специалисты 

социально- 

психологиче

ск ой 

службы 

16. Занятия, направленные на 10-11 В течение Специалисты 
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 формирование социально 

одобряемого поведения, 

развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, 

групповому давлению. 

 учебного 

года (по 

отдельному 

плану) 

социально- 

психологиче

ск ой 

службы 

17. Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

18. Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг 

страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

(ежемесячно) 

Классные 

руководител

и 

19. Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Медиацентр 

20. Организация психолого- 

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

21. Включение обучающихся в 

социально-одобряемую 

деятельность во внеурочное 

время, в т. ч. – в занятия 

объединений 

дополнительного образования. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководител

и 

 Социальное партнѐрство 

№ Соц. партнер Дела, события, 

мероприятия 

Классы/ 

группы 

Сроки Ответ 

ствен

н ые 
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1. Поисковый 

отряд 

«Патриот» 

Мероприятия в 

рамках краевого 

этапа фестиваля 

школьных музеев. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Рук. 

школь 

ного 

музея 

2.  Экскурсии в музей и 

его филиалы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Рук. 

школь 

ного 

музея 

3.  

Волонтерски

й отряд 

«Волонтеры» 

Богдашкинск

ий 

, 

Петровский,с

та 

роматюшкин

ск ий ДК 

Участие в конкурсах, 

викторинах, 

проводимых 

библиотекой 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

4. Организация 

экспозиций 

библиотеки на базе 

школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

5. Мероприятия в 

рамках деятельности 

РДШ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

дирек

т ора 

по ВР 

совет

н 
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     ик 

дирек

т ора 

по 

воспи

т 

анию 

6. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

ДК 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Замес

т 

итель 

дирек

т ора 

по 

ВР 

7. МБУ 

Чердаклинск

ая 

многопрофил

ьн ая 

спортивная 

школа 

Участие в 

муниципальных 

этапах спортивных 

соревнований в 

рамках 

«Президентских 

состязаний». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

дирек

т ора 

по ВР, 

учите

л я 

физич

е ской 

культ

у ры. 

8.  Участие в 

конкурсах/фестиваля

х среди ШСК. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

учите

л я 

физич

е ской 

культ

у ры. 

9.  

ГИБДД МО 

МВД России 

"Чердаклинс

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

проводимых 

ДДТ. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учите

л ь 

ОБЖ 
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ки й" 

(на 

основании 

совместного 

плана 

работы) 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

10.  Занятия по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

11. Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

дирек

т ора 

по ВР. 

12.  

МО МВД 

России 

"Чердаклинс

ки й" 

(на 

основании 

совместного 

Участие в конкурсах, 

проводимых ГИБДД. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

дирек

т 

ора по 

ВР 

13. Проведение декад 

дорожной 

безопасности. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. 

дирек

т 

ора 
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 плана 

работы) 

ОГАУСО 

"Центр 

социаль но- 

психологиче

ско й 

помощи 

семье и 

детям" 

(по 

отдельному 

плану) 

   по ВР 

14. Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директ 

ора 

по ВР 

15. Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Зам. директ 

ора по ВР. 

16. Проведение 

профилактических 

занятий на базе 

Школы. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Замест 

итель 

директ 

ора по ВР 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответ 

ственн 

ые 

1. Включение в уроки элемента 

значимости учебного предмета для 

профессиональной деятельности с 

использованием интерактивного 

сервиса контентно- 

информационного комплекс 

«Конструктор будущего». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учител я- 

предме 

тники 

2. Уроки профориентационной 

направленности в рамках учебного 

предмета «Технология». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Учител я 

технол 

огии 
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3. Профориентационные онлайн- 

диагностики. 

Групповые консультации с 

обучающимися по результатам 

диагностики. Работа с родителями 

по результатам диагностики. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педаго г- 

психол ог 

4. Профориентационные уроки. 10-11 В течение 

учебного 

года 

Педаго г- 

психол 

ог 

5. Реализация программы курса 

внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Классн ые 

руково 

дители 

6. Рефлексивные уроки. 10-11 В течение 

учебного 

года 

Классн ые 

руково 

дители 

7. Организация проектной 

деятельности 

обучающихся с учетом 

предпочитаемых 

10-11 В течение 

учебного 

Учител 

я- 
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 обучающимися профессиональных 

сфер и 

профилей обучения. 

 года предм

е 

тники 

8. Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

9. Посещение мультимедийной 

выставки 

«Лаборатория будущего». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

10. Дни открытых дверей учебных 

заведений области. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

11. Экскурсии на производство (КФХ, 

молокозавод и др.). 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 
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12. Организация участия в 

профориентационных мероприятиях 

федерального и регионального 

уровней. 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педаг

о г- 

психо

л ог, 

Зам. 

дирек

т 

ора по 

ВР 

13. Проведение родительских собраний 

(ознакомительного и итогового). 

10-11 Сентябрь, 

май 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

14. Тематические занятия «Калейдоскоп 

профессий». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Класс

н ые 

руков

о 

дител

и 

15. Знакомство обучающихся с 

различными профессиями в рамках 

программ дополнительного 

образования. 

10-11  Педаг

о ги 

доп. 

образ

о 

вания 

16. Оформление стенда «Твоя 

профессиональная карьера». 

10-11 В течение 

учебного 

года 

Педаг

о г- 

психо

л 

ог 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС СОО, результатом соблюдения требований к 

условиям реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования является создание  в образовательной организации 

образовательной среды как совокупности условий: 

обеспечивающих достижение целей среднего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание и социализацию 

обучающихся; 

гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического 

здоровья и социального благополучия обучающихся;  

преемственных по отношению к основному общему образованию и 

соответствующих специфике образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования, а также возрастным психофизическим 

условиям особенностей развития обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования обеспечивает для участников образовательных отношений 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
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осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооруженных силах Российской 

Федерации; 

самостоятельного проектирования обучающимися образовательной 

деятельности и эффективной самостоятельной работы по реализации 

индивидуальных учебных планов в сотрудничестве с педагогами и 

сверстниками; 

выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

использования сетевого взаимодействия; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населенного пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, 

информационно-исследовательской, художественной и др.; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития 

опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 
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обновления содержания основной образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 

Созданные в МОУ Калмаюрской СШ условия: 

• соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования школы; 

• учитывают особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использование ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО  организационный раздел 

образовательной программы школы, характеризующий систему условий 

реализации основной образовательной программы, содержит: 

1) описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

2)   механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3)   сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий. 
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3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

 

Характеристика укомплектованности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Образовательная организация  МОУ Калмаюрская СШ укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В школе созданы условия: 

для оказания постоянной научно-теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методологической культуры, использования ими современных 

педагогических технологий;  

повышения эффективности и качества педагогического труда; 

выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ Калмаюрской СШ, с учетом 

особенностей педагогической деятельности, отражает перечень необходимых 

должностей школы, составленный в соответствии с «Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих»  и требованиями профессионального стандарта «Педагог 
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих3(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В основу должностных обязанностей педагогических работников положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему 

данную должность. 

Описание кадровых условий образовательной организации представлено в 

таблице, в которой соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет 

определить состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой 

работы по его дальнейшему изменению. 

                                                           
 



 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования 

 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) МОУ Калмаюрской СШ 

 

 Наименовани

е должности 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

требует

ся 

имеется Высша

я 

Первая Соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

Без 

категори

и 

 

1  Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

2 2 2    

2  Учитель 

истории, 

обществозна

ния   

1 1 - 1 -  - 

3  Учитель 

математики   

3 3  3  -  1 

4  Учитель 

физики и 

информатики   

1 1  1  -  -  -  

5  Учитель 

химии  

1 1 1 - -   

6  Учитель 

географии и 

биологии  

2 2   1     1 Стаж 

менее 

двух лет 
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7  Учитель 

английского 

языка  

1 1 - 1 - - 

8 Учитель 

немецкого 

языка 

(внутренний 

совместитель

) 

- 1  1   

9 Учитель ИЗО 

(внутренний 

совместитель

)  

- 1  - 1 -  -  

10 Учитель 

технологии  

1 1 - 1 -  

11 Преподавате

ль-

организатор  

ОБЖ  

- 1  -  - - 1 Стаж 

менее 

двух лет 

12 Учитель 

физической 

культуры  

- 1 1  - -  - 

13 Педагог-

психолог 

(внутренний 

совместитель

) 

-  1  -  - - 1 Стаж 

менее 

двух лет 
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Особое внимание администрация школы уделяет повышению квалификации 

руководящих работников, и считает его необходимым фактором для достижения 

успеха и поддержания конкурентоспособности учреждения. 

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и 

молодых педагогов (80% и 20%). Такое сочетание является хорошей основой для 

сохранения и передачи традиций школы. 

 

менее 5-ти 

лет 

от 5 до 10 лет от 10 до 15 

лет 

от 15 до 20 

лет 

от 20 лет и 

выше 

2 - 2 3 9 

 

 

Должность  
Должностные 

обязанности  

Кол-

во 

работ

нико

в  

Уровень квалификации работников  

Требования к уровню 

квалификации  Фактический  

Руководите

ль 

образовател

ьной 

организции  

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

1  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

Высшее 

профессиональн

ое образование.  

Педагогический 

стаж 30 лет.  

Стаж на 

руководящей 

работе 1 год.  

Обучение по 

направлению 

подготовки 
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либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

«Менеджмент», 

2019 год 

Заместител

ь 

руководите

ля  

Координирует 

работу 

преподавателей,  

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

ие методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

2 Высшее 

профессиональное 

образование по  

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

педагогический 

стаж 32 года, 

прошла 

курсовую 

подготовку для 

руководителей 

школ по 

направлению 

«Менеджмент», 

2015г.  

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

педагогический 

стаж 32 года, 
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образовательного 

процесса.  

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

прошла 

курсовую 

подготовку для 

руководителей 

школ по 

направлению 

«Менеджмент», 

2015г. курсы 

повышения 

квалификации 

2019г. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

14 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

– 12 педагогов.  

Среднее 

профессиональн

ое – 2 

педагогов.  

Высшая 

категория - 4  

педагога.  

Первая 

категория – 8 

педагогов.  

Не аттестованы 

– 2 педагога 

(стаж менее 

двух лет).  
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Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1  Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы.  

Среднее 

профессиональн

ое образование, 

заочное 

обучение в 

УлГПУ по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология».  

Не аттестована  

(стаж менее 

двух лет). 

 

Старший 

вожатый  

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы.  

Высшее 

профессиональн

ое образование.  

Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Преподават

ель-

организатор  

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

1  Высшее 

профессиональное 

образование и 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 
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ОБЖ  обучающихся с 

учетом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приемы, 

методы и 

средства 

обучения.  

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж. 

УлГПУ по 

специальности 

учитель 

физкультуры и 

ОБЖ. Не 

аттестована  

(стаж менее 

двух лет). 

 

Главный 

бухгалтер   

Обеспечивает 

правильную 

постановку и 

ведения 

бухгалтерского 

учета   

1 высшее образования или 

неоконченное высшее 

образования или среднего 

специального 

экономического 

образования, наличие 

стажа работы не менее 

трех лет, а для лиц с 

неоконченным высшим 

образованием и средним 

специальным 

Образование 

неоконченное 

высшее  

профессиональн

ое, 

бухгалтерский 

учѐт, анализ и 

аудит.  
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экономическим 

образованием - не менее 

пяти лет в должностях 

главного бухгалтера, 

руководителя финансово-

экономической службы и 

их заместителей или на 

руководящих должностях, 

требующих знания 

бухгалтерского учета.   

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и  задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования.  

             МОУ Калмаюрская СШ укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой школы, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Педагогический состав в основном стабилен. 

Образовательную работу на всех уровнях образования осуществляют 17 

педагогических работника. Из них 13 человек (76%) имеют высшее 

профессиональное образование, 4 (24%) - среднее специальное. Это 

свидетельствует о высоком образовательном уровне педагогов. 

 

Все педагогические работники систематически повышают уровень своей 

квалификации. На данный момент 5 (30%) педагогов имеют высшую 
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квалификационную категорию, 10 (60%) педагогов – первую, двое 

неаттестованных имеют стаж работы менее двух лет. 

Педагоги МОУ Калмаюрской СШ непрерывно повышают квалификацию в 

ФОГБУ ВО УЛГПУ им. И.Н. Ульянова и других учебных заведениях, имеющих 

соответствующие лицензии, обучаются на стажѐрских площадках, используют 

дистанционные образовательные ресурсы. Учителя в качестве форм повышения 

квалификации выбирают также участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикацию методических материалов и др. 

Аттестация педагогических работников в МОУ Калмаюрской СШ проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.12  №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями, а также федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых находится образовательная 

организация. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
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• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. Критерии готовности образовательного 

учреждения к введению ФГОС СОО:  

разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего 

образования школы;  

нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое обеспечение и т. п.);  

приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные 

инструкции работников школы;  

определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования; 
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разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

педагогических работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные 

соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;  

определена оптимальная для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в 

11 классах;  

осуществлено повышение квалификации всех учителей будущих 11-х классов;  

обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

3.5.2. 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 
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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 предусматривают мониторинг психологического и эмоционального 

здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном 

развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования выделяют следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации. 

 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, его 

психоэмоционального состояния, проводится систематически в 10- классе на этапе 

перехода обучающегося на уровень среднего образования, в конце первого полугодия и в 

конце учебного года; 

диагностика, направленная на определение особенностей психоэмоционального состояния, 

уровня психологического здоровья обучающихся 11 класса в связи с подготовкой к ЕГЭ и 

проведением ЕГЭ, проводится систематически 2-3 раза в год; 

психодиагностические исследования статусов профессиональной идентичности 

старшеклассников; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемые 

в течение всего учебного времени. 
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.   

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 10-11 классов; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся старших классов; 

дифференциация и индивидуализация обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, испытывающих затруднения в 

освоении образовательной программы; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 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 
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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. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации   

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. Ниже приведена одна из них. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

(использованы материалы В. Д. Шадрикова) 

 

№  

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики 

компетентностей 

 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

выражением 

гуманистической 

позиции педагога. 

Она отражает 

основную задачу 

педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. 

- Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

- умение находить 

положительные стороны 
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Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера 

в силы и 

возможности 

обучающихся 

снимает 

обвинительную 

позицию в 

отношении 

обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности 

поддерживать 

ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера 

в силы и 

возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребѐнка – 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия 

для разворачивания 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 
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этих сил в 

образовательной 

деятельности 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с 

опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. 

Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

Открытость к 

принятию других 

- Убеждѐнность, что 

истина может быть не 
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позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

позиций и точек 

зрения 

предполагает, что 

педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется 

мнением других и 

готов их 

поддерживать в 

случаях 

достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, 

включая изменение 

собственной 

позиции 

одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет 

характер и стиль 

педагогической 

деятельности. 

Заключается в 

знаниях педагога об 

основных формах 

материальной и 

духовной жизни 

человека. Во 

многом определяет 

успешность 

- Ориентация в 

основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

- возможность 

продемонстрировать 

свои достижения; 

- руководство кружками 
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педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет 

характер отношений 

в учебном процессе, 

особенно в 

ситуациях 

конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности 

оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

- В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в 

собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

- Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

- позитивное 

настроение; 

- желание работать; 

- высокая 

профессиональная 

самооценка 
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педагогическую 

деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

Обеспечивает 

реализацию 

субъект-

субъектного 

подхода, ставит 

обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит 

в основе 

формирования 

творческой 

личности 

- Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

- осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

- владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и 

благодаря этому 

связана с 

мотивацией и 

- Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в 

учебную задачу на 

конкретном возрасте 
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общей успешностью 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои 

силы, утвердить 

себя в глазах 

окружающих, один 

из главных 

способов 

обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без 

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную 

позицию в 

образовании 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

Это одна из 

важнейших 

- Знание интересов 

обучающихся, их 
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личностно значимую компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание 

предмета 

преподавания, 

сочетающееся с 

общей культурой 

педагога. Сочетание 

теоретического 

знания с видением 

его практического 

применения, что 

является 

предпосылкой 

установления 

личностной 

значимости учения 

- Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных 

задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

- Знание нормативных 

методов и методик; 
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усвоения знания и 

формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой 

личности 

- демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе 

использование новых 

информационных 

технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

44.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

гуманизации 

образования. 

Обеспечивает 

высокую 

мотивацию 

академической 

- Знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным психологом); 
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активности - использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

- разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный 

рост и творческий 

подход к 

педагогической 

деятельности.  

Современная 

ситуация быстрого 

развития 

предметных 

областей, появление 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

- использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 
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новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственных знаний 

и умений, что 

обеспечивает 

желание и умение 

вести 

самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию 

принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения 

разрабатывать 

образовательные 

- Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 
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программы в 

современных 

условиях 

невозможно 

творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных 

комплектов 

является составной 

частью разработки 

образовательных 

программы; 

по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

- участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 
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программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, 

позволяет сделать 

вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится 

постоянно 

принимать решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую 

активность; 

- как вызвать 

интерес у 

конкретного 

ученика; 

- как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

- Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 
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проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные 

решения 

(решающие 

правила), так и 

творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

 

- примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

- развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает 

способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность 

слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы 

и потребности 

других участников 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 
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образовательного 

процесса, 

готовность вступать 

в помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться 

понимания 

учебного 

материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путѐм 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных 

знаний или умений 

и путѐм 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает 

процессы 

стимулирования 

учебной 

активности, создаѐт 

условия для 

формирования 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 
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самооценки, 

определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой 

педагога 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная 

задача разрешается, 

если обучающийся 

владеет 

необходимой для 

решения 

информацией и 

знает способ 

решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в 

том, чтобы 

осуществить или 

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 
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организовать поиск 

необходимой для 

ученика 

информации 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

- умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля 

и оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

- умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 
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характеристикам; 

- умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом и 

обучающимися 

системой 

интеллектуальных 

операций 

- Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

- умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

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 
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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. 

 

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 образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая  работа 
Профилактика 

Просвещение 

Экспертиза 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Сохранение 

и укреплениепсихол

огического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного иответственного 

выборадальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разно- и 

одновозрастной 

средесверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
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3.5.3. Финансовые условия  реализации образовательной программы среднего общего 

образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; 

- исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 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. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные(муниципальные) гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном(муниципальном) задании образовательной организации.  

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной(муниципальной) услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, бюджетного учреждения – на основании плана 

ФХД. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего 

общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной ( муниципальной) услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 
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образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 
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затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного (муниципального)  задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

школы как муниципальной общеобразовательной организации, включенной  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации (т.е. Ульяновской области). 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников МОУ Калмаюрской СШ на урочную 

и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об 

оплате труда работников школы. 
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Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 

50 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 

организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа-Совет трудового коллектива. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования образовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС СОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы среднего общего 

образования; 

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие осуществляется за счет выделения ставок педагогов дополнительного 

образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы, условия 

образовательной деятельности, включая расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы определяются в 
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соответствии с Федеральным законом №273- ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных(муниципальных) услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной(муниципальной) 

услуги (вспомогательный, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной(муниципальной) услуги, с учетом стимулирующих выплат за 

результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной(муниципальной) услуги (вспомогательного,  административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной(муниципальной)  услуги) определяются, исходя из количества 

единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного 

школе учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной)  услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоответвление; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
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3) нормативные затраты на газоснабжение. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной(муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий 

год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, 

связанных с функционированием установленных в организации средств и систем (системы 

охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией 

в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

3.5.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы частично приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Для этого в МОУ Калмаюрской СШ  имеются паспорта кабинетов с указанием перечня 

оснащения и оборудования образовательной организации.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и 

цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в МОУ Калмаюрской СШ 

оборудованы: 

• учебные кабинеты  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• помещения для занятий музыкой, технологией 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

     кабинет здоровья; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием. 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория). 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех учебных 

предметов включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена посредством 

сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

Компоненты оснащения  Необходимое оборудование и 

оснащение 

 Необходимо/ 

имеется в 

наличии  

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы  

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

(приложение)  

Имеются  

1.2. Учебно-методические 

материалы:  

1.2.1. УМК по предметам учебного 

плана  

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам учебного 

плана  

 

Имеются  

 

Имеются   

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебных предметов 

учебного плана  

1.2.4.ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства: компьютер(ноутбук)  

Проектор Принтер(МФУ)  

Имеются  

 

 

Имеются   
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Интерактивная доска  

Интерактивный комплекс  

1.2.6. Оборудование (мебель)в 

учебных классах и 

специализированных кабинетах  

Имеются  

2.Компоненты 

методического 

оснащения школы  

2.1.Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты: (приложение)  

Имеются  

 2.2. Документация ОО  Имеются  

2.3. Комплекты диагностических 

материалов по предметам  

Имеются  

 2.4.Материально-техническое 

оснащение:  

Имеются  

 

В МОУ Калмаюрской СШ функционирует 15 кабинетов, из них: 4 кабинета начальных 

классов,  1 кабинет  математики, 1 кабинет химии, 1 кабинет  биологии, 1 кабинет физики, 

1 кабинет  ОБЖ, 1 кабинет  технологии,  2 кабинета русского языка, 1 кабинет  истории, 1 

кабинет  иностранного языка, кабинет информатики с выходом в Интернет, в котором 

установлено 5  компьютеров,  соединенных в локальную сеть. Специализированного 

лингафонного кабинета нет. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами: 3 ноутбука, 7 компьютеров и 2  

интерактивные доски, 10 мультимедийных видеопроекторов и соответствуют требованиям 
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ФГОС ОО для успешной реализации теоретической и практической части образовательных 

учебных программ.  

Для реализации программы основного общего образования в школе имеется следующие 

специализированные кабинеты: 

Кабинет физики и лаборатория для проведения учебных, практических и лабораторных 

занятий оснащены на 90%, имеется возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ.  

Имеется кабинет химии и лаборатория для проведения учебных, практических и 

лабораторных занятий, а также есть возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ.  

Кабинет биологии оснащѐн на  90 %, имеется возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ, экскурсий. 

Имеется кабинет географии, где есть возможность для проведения виртуальных 

лабораторных и практических работ. 

Имеется кабинет технологии  для проведения учебных, практических и лабораторных 

занятий для девочек, столярно-слесарная мастерская для мальчиков, оснащенность – 70%. 

Имеется информационно – библиотечный центр с читальным залом на 10 посадочных мест. 

ИБЦ оснащен техническими средствами (компьютером с выходом в Интернет и 

копировальным аппаратом). 

В школе имеется 1 спортивный зал, оснащенный  всем необходимым для проведения на 

качественном уровне уроков физической культуры и спортивных мероприятий. Имеются 

комплекты лыж, маты, мячи, обручи, скакалки, шведские стенки, волейбольная сетка, 

баскетбольные кольца, гимнастическое оборудование, 2 тренажера. 

      На территории МОУ Калмаюрской СШ расположены 1 спортивная площадка,  

футбольное поле, волейбольная  площадка, прыжковая яма и турники.  

Актовый зал школы рассчитан на 50 посадочных мест, оборудован  всем необходимым для 

проведения общешкольных внеклассных мероприятий и курсов внеурочной деятельности. 
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Анализ оснащения учебных кабинетов. 

Кабинет 

английского 

языка 

 

-Столы ученические – 12 шт, 

-Стулья ученические – 24 шт. 

-Стол учительский-1шт. 

-Стул учительский- 1шт. 

-Доска -1 шт., 

-Таблицы – 4 шт. 

Дидактический материал – 30 шт. 

-магнитофон  -1 шт. 

-аудиокассеты – 12 шт. 

- оптические диски  -9 шт. 

Справочная  литература : 

-англо-русский словарь  -4 шт. 

-сборники тестов по грамматике – 6 шт. 

-тесты для подготовки к ЕГЭ – 7 шт 

Кабинет 

математики(2) 

 

-Столы ученические-27шт. 

-Стулья ученические-46 шт. 

-Стол учительский -2 шт. 

-Стул учительский -2 шт. 

-Меловая доска -2шт. 

-Демонстрационная доска- 1 шт. 

-Дидактический модуль-1шт. 

Инструменты: 
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-Линейки -3 шт. 

-Триугольники-8 шт. 

-Циркули -4 шт. 

-Транспортиры-3 шт. 

Таблицы: 

-Алгебра-7 шт. 

-Многогранники. Тела вращения.-11шт. 

-Производная и еѐ применение- 12 шт. 

-Тригонометрические функции-8 шт. 

-Стереометрия -51 шт. 

-Векторы -6 шт. 

Диски: 

-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия -8шт. 

Модели пространственных фигур 

-Таблицы, 

-Раздаточный материал 

Пластиковые- 18 шт. 

-Деревянные – 8 шт. 

Набор для  моделирования по математике- 15 шт. 

Ноутбук-1шт 
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Кабинет 

географии 

 

-Столы ученические- 15 шт., 

-Стулья ученические– 25 шт. 

-Доска – 1 шт, 

-системный блок – 1 шт 

-мультимедиапроектор -1 шт 

 Наименование таблиц по общей биологии 

1.электронномикроскопическое строение клетки 

2.. строение животной клетки 

3. строение и уровни организации белка 

4. строение ДНК. 

5 редупликация молекул ДНК 

6. энергообеспечение клетки 

7. фотосинтез  

8. биосинтез белка 

 9. мутационная изменчивость растений и животных 

10. хромосомный механизм 

11. моно-дигибридное скрещивание 

12. биоценоз пресноводного водоема 

13. митоз  

14. центры многообразия и происхождения культурных 

растений 

15. двойное оплодотворение культурных растений 

16.. бактериальная клетка 
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   Биология человека. 

1 .строение опорно-двигательной системы. 

2.пищеварительная система. 

3.кровеносная система. 

4.нервная система. 

5 .мышечная система. 

6.выделительная система. 

7. дыхательная система. 

8.половая система 

  Учебно-наглядные пособия по географии. 

1.Набор учебно-познавательной литературы (15 

наименований) 

2. Комплект таблиц по курсу географии (I8шт) 

З. Комплект портретов географов и путешественников. 

4. Великие географические 

 открытия. 

5. Зоогеографическая карта мира. 

6. Мировой океан. 

7. Климатическая карта мира. 

8.Климатические пояса и области 

9.Природные зоны мира, 

10. Почвенная карта мира. 

11.Урбанизация и плотность населения мира. 
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12. Народы мира. 

13. Строение земной коры. Полезные ископаемые. 

14. Физическая карта полушарий. Физ. Карта полушарий 

контурная. 

15.Государства мира/Государства мира, контурная. 

16.Политическая карта контурная мира/Политическая карта 

 17. Физическая карта мира. 

18. Австралия и Океания. Политическая карта. 

19.Австралия и Океания. Физическая карта 

 20. Зарубежная Европа. Политическая карта. 

21. Антарктида. Комплексная карта 

22. Южная Америка. Физическая карта, 

23.Африка. Политическая карта 

 24.Африка.Физическая карта 

25.Евразия. Политическая карта. 

26.Евразия.Физическая карта. 

27. Северная Америка. Социально-экономическая карта  

28. Южная Америка. Социально-экономическая карта. 

29. Африка. Социально - экономическая карта. 

30.Европа.   Социально - экономическая карта. 

31. Австралия и Новая Зеландия. Социально- экономическая 

карта 

32. Евразия. Социально-экономическая карта. 
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33. Агроклиматическая карта России. 

34. Геологическая карта России. 

35. Водные ресурсы России. 

36.Земельные ресурсы России. 

37. Климатическая карта России 

38. Природные зоны России 

39. Почвенная карта России 

40. Растительность России 

41. Тектоника и минеральные ресурсы России 

42. Религии народов России 

43. Плотность населения России 

44 Россия. Социально-экономическая карта России. 

45 Агропромышленный комплекс России. 

46. Машинострое6ние и металлообрабатывающая 

промышленность России 

47. Топливная промышленность России, 

48 Химическая и нефтехимическая промышленность 

России, 

4 Черная и цветная металлургия России, 

50. Электроэнергетика России. 

51. Экологические проблемы России, 

52 Центральная Россия. Физическая карта. 

53. Центральная Россия. Социально-экономическая карта, 
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54. Урал. Физическая карта. 

55. Урал. Социально-экономическая карта, 

56.Поволжье.Физическая карта, 

57.Поволжье. Социально-экономическая карта  

58.Европейский Юг России. Социально-экономическая 

карта 

59. Европейский юг России. Физическая карта 

60.Западная Сибирь. Физическая карта, 

61. Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 

62. Восточная Сибирь. Физическая карта. 

63.Дальний Восток. Физическая карта 

64.Народы России. 

65. Европейский Север и Северо-запад России. Физическая 

карта. 

66. Европейский Север и Северо – запад России. Социально-

экономическая карта 

67. Восточная  Сибирь и дальний Восток. Социально -

эконом, карта. 

68.Физическая  карта России/контурная 

69. Российская Федерация. Контурная карта, 

70. Карта Звездного неба. Без масштаба 

71. Комплект интерактивных карт по географии.   

72. Комплект мультимедийных  средсв обучения по 

географии 

73 Комплект демонстрационного  материала по курсу 
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географии 

74.Комплект видеофильмов для кабинета географии. 

75. Компас Ученический «Азимут» (комплект ЗОшт.) 

76. Школьная метеостанция (\У23ОО) 

77. Линейка визирная(Зшт.) 

78. Рулетка (3 шт.) 

79. Барометр - анероид. 

80.Модель ―Планеты солнечной 

81.Глобус Земли физический диаметр 320. 

82. Глобус Земли политический диаметр 320. 

83.Глобус Земли физический лабораторный,  диаметр 210 

(ком. 15шт) 

84.Гербарий растений природных зон Рос с и и 

85.Коллекция горных пород и минералов (48 образ.) 

86.Коллекция полезных ископаемых различных типов(32 

образ) 

87.Набор раздаточных образцов к коллекции  горных пород 

и минералов (24 вид) 

Метеостанция  - 1 шт. 

Кабинет 

русского языка 

и литературы(2) 

Кабинет русского языка и литературы(2) 

-Столы ученические-30шт. 

-Стулья ученические-44 шт. 

Стол учительский-2шт. 

Стул учительский 2шт. 
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-Доска-2шт. 

-Телевизор, 

-Видеомагнитофон, 

-DVD-плейер. 

-видеокассеты 

Компьютер 

мультимедиапроектор 

-Таблицы по русскому языку-20шт. 

-Раздаточный иллюстративный  материал по литературе: 

-для 5 класса-3шт. 

-для 6 класса-2шт. 

-для 7 класса-1шт. 

-для 8 класса-1шт. 

-для 9 класса-1шт. 

-М.Ю Лермонтов-1шт. 

-В.В.Маяковский-1шт. 

-А.М.Горький-1шт. 

-Л.Н.Толстой-1шт. 

-А.С.Пушкин-1шт. 

Михайловское -1шт. 

Альбомы по литературе: 

-для 5 класса-1шт. 

-для 6 класса- 1шт. 
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-для 8 класса-3 шт. 

-для 9 класса-1шт. 

- для 9-10 классов-1шт. 

Портреты русских  

 писателей 18 в. – 1 компл. 

Портреты русских писателей   19 в. – 1компл.. 

Портреты русских писателей «серебряного века» - 1 компл.  

Комплект портретов для кабинета русского языка – 1 шт. 

Портреты. Иллюстрации. Документы: 

-И.С.Тургенев и его эпоха – 1 ком. 

-А.П.Чехов и его эпоха – 1 компл. 

-видеокассеты. 

Кабинет химии 

 

Мебель 

Шкафы  - 4 шт. 

Шкаф встроенный – 1 шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт. 

Стол учительский  -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 12 шт. 

Стул ученический -18 шт. 

Тумба – 1 шт. 

Шкаф вытяжной  -1 шт. 

Дидактический модуль – 1 шт. 
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Оборудование 

Плита электрическая -1 шт. 

Набор для составления объѐмных молекул-1 шт. 

Комплект учебных ареометров- 1шт. 

Шкала твѐрдости- 1 шт. 

Прибор для определения состава воздуха – 1 шт. 

Химическая посуда – 3 уп. 

Весы – 6 шт. 

8.Химическая посуда - в достаточном количестве. 

9Прибор для получения галогеноалканов -10 шт. 

10АПХР – 13 шт. 

11Аппарат для дистилляции воды -1 шт. 

12Фильтры –в дост.кол 

13Синяя лакмусовая бумага – в дост.кол 

14Красная лакмусовая бумага- в дост.кол. 

15Прибор для демонстрации закона сохранения массы 

веществ – 1 шт. 

16Озонатор – 1 шт. 

17Лабораторный штатив – 14 шт. 

18Штатив для пробирок – 15 шт. 

19Воронки – 30 шт. 

20Пробирки, колбы, хим.стаканы и пр. – в достаточном 

количестве 

21Стеклянные трубочки, предметные стѐкла,  
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пробиркодержатели, фарфоровые чашки, фарфоровые 

ступки с пестиками, пипетки, ложечки для сжигания 

веществ, пробки – в достаточном количестве. 

22Мультимедийный проектор – 1 шт 

23Системный блок – 1 шт. 

24Колонки-2шт. 

25Графопроектор. 

26Учебники, дидактическая литература – 45 шт. 

27Таблицы по химии  -38 шт 

Стенды: 

ПСХЭ Д.И.Менделеева 

Правила техники безопасности 

Коллекции  

1Коллекция продуктов нефтепереработки – 1 шт. 

2Коллекция минеральных удобрений– 1 шт. 

3Коллекция  «Стеклонить и стеклоткани» – 2 шт. 

4Коллекция «Металлы и сплавы» – 1 шт. 

5Коллекция «Топливо» – 1 шт. 

6Коллекция «Гранит и его составные части» – 1 шт. 

7Коллекция «Строительные материалы» – 1 шт. 

8Коллекция «Полезные ископаемые» – 1 шт. 

9Коллекция «Металлы и сплавы» – 1 шт. 

10Коллекция «Топливо» – 1 шт. 
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11Коллекция  «Волокна» -2 шт 

12Коллекция  «стекло и изделия из стекла» - 3 шт 

13Коллекция «Чугун и сталь»  -2 шт 

14Коллекция «Металлы» – 1 шт. 

15Коллекция «Алюминий» – 1 шт. 

16Коллекция «Минералы и горные породы» – 1 шт. 

17Коллекция «Каменные строительные материалы» – 1 шт. 

18Коллекция «Пластмассы» - 3 шт. 

19Коллекция «Шерсть» – 1 шт. 

Реактивы – в достаточном количестве для проведения 

опытов по неорганической и органической химии, всего 168 

наименований веществ 

 

Кабинет 

информатики 

 

 Мебель 

Шкафы встроенные-2 шт. 

Столы ученические  закрытые-7 шт. 

Столы компьютерные – 9 шт.. 

Стулья ученические-24шт. 

 Стол учительский-1шт. 

Доска-1шт. 

 Персональные компьютеры- 9 шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
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Кабинет физики 

 

Мебель 

-Стол демонстрационный 

-Стол ученический – 14 шт 

-Стол учителя – 1 шт 

-Стул – 17 шт 

-Доска  

-КЭФ – 1 

-Шкаф – 7 шт (в лаборантской) 

-Желоб/1.5 м – 6 шт 

-Линейки – 11 шт. 

Гирьки для рычажных весов/неп.наборы – 4 шт 

Бруски дерев. -23 шт 

Каток дерев. -1 шт 

Динамометры – 19 шт 

Грузы/100 г. -116 шт 

Прибор демонстр. «Электроника»/ЭЛТ – 1 шт 

Прибор для демонстр.действия силы упругости – 1 шт 

Трубка для дем.силы тяж – 1 шт 

Реостат дем. – 1 шт 

Оборуд.для демонстрации электростатики – 10 шт 

Ключ – 30 шт 

Реостат/2 А  -19 шт 
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Реостат /рег.  -1 шт 

Прибор для демонстр.сопрот. – 1 шт 

Термокрест – 1 шт 

16Источник питания – 17 шт 

17Гальванометр – 3 шт 

18Генератор звуковой -1 шт 

19Амперметр -22 шт 

20Прибор/термосопротивление на колодке -6 шт 

21Вольтметр – 7 шт 

22Катушки – 11 шт 

23Полупроводниковые приборы – 31 шт 

24Полупроводниковый прибор/на штативе – 5 шт 

25Катушка для демонстрации магнитного поля тока- 2 шт 

26Прибор для демонстрации вихревых токов и принципа  

действия спидометра – 1 шт 

27Реле тепловое- 1 шт 

28Модель молекулярного строения магнита – 2 шт 

29Сердечник трансформатора -1 шт 

30.Катушки – 3 шт. 

31Изолирующий штатив -3 шт 

32Прибор для демонстрации правила Ленца -3 шт 

33Магнит полосовой -9 шт 

34Магнит дуговой -11 шт 
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35Магнитная стрелка -8 шт 

36Машина магнитоэлектрическая – 1 шт 

37Фотореле – 1 шт 

38ЭЛТ – 1 шт 

39Полупроводниковый диод на колодке – 8 шт 

40Индикатор ионизирующих частиц -3 шт 

41Полупроводниковый прибор- 6 шт 

42Приборы для изуч.электрост. – 5 шт 

43Скафис универсальный  -2 шт 

44Стак./изуч.теплоемкости – 11 шт 

45Барометр-анероид – 2 шт 

46Модель «Строение глаза» - 1 ш 

47Ванная для демонстрации мех.волн- 2 шт 

48Линейка – 5 шт 

49Желоб – 15шт 

50Рычаг – 8 шт 

51Весы мех.-1 шт 

52Сегнерово колесо – 1 шт 

53Манометр -2 шт 

54Помпа – 2 шт 

55Реостат демонстрационный  -1 шт 

56Микроманометр – 1 шт 

57Шар Паскаля -1шт 
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58Насос -1 шт 

59Метроном -1 шт 

60Гигрометр – 1 шт 

61Прибор по кинематике и динамике -1шт 

62Объемные фигуры/дерево – 6 шт 

63Металлические цилиндры с крюком -37 шт 

64Сообщающиеся сосуды – 6 шт 

65Параллелепипеды: девево-7, пластик – 17, металл- 24 шт 

66Пружины – 3 шт 

67Сливной сосуд -1 шт 

68Термос – 1 шт 

69Подшипник – 1 шт 

70Индикатор часового типа -1 шт 

71Экран флуоресцирующий для обнаружения 

ультрафиолетовых лучей – 7 шт 

72Дифракционная решетка -11 шт 

73Спектроскоп двухтрубный -2 шт 

74Радиометр -5 шт 

75Трубка спектральная – 24 шт 

76Линза на подставке – 20 шт 

77Экран к трубке Рентгена  -1 шт 

78Набор по фосфоресценции -1 шт 

79Стекл.пластины – 50 шт 
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80Набор призм и линз 

81Микрокалькулятор – 10 шт 

82Трубка с двумя электродами -1 шт 

83Колонка адсорбционная -1 шт 

84Радионабор -1 шт 

85Огниво воздушное – 2 шт 

86Желоб – 1 шт 

87Прибор для демонстрации ламинарного и турбулентного 

движения жидкости – 1 шт 

88Камертон – 7 шт 

89Микрометр – 2 шт* 

90Уровень – 6 шт 

91Блок -11 шт 

92Динамометр демонстрационный -2 шт 

93Теплоприемник – 3 шт 

94Весы – 1 шт 

95Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара 

шаров -1 шт 

96Маятник в часах -1 шт 

97Пистолет баллистический -5 шт 

98Пресс гидравлический – 1 шт* 

99Секундомер демонстрационный – 1шт 

100Набор   трубок без электродов- 1 шт 



568 

 

 

 

 

568 

 

 

101Трубка с двумя электродами – 2 шт 

102Пресс – 1 шт 

103Набор по механике  -1 шт 

104Трубка вакуумная со звездой – 1 шт 

105Машина постоянного тока – 1 шт* 

106Модели электросхем – 13 шт 

107Гальванометр – 1 шт 

108Приборы для демонстрации электролитической 

диссоциации – 3 шт 

109Электропровода 

 

Кабинет 

истории 

 

 

 

- Столы ученические -12шт, 

-Стулья ученические- 25 шт. 

- Доска -1 шт, 

-Мультимедиапроектор-1 шт, 

-Карты по истории России -23 шт. 

-Карты по всеобщей истории – 16 шт. 

Оптические диски по истории России – 8 шт. 

Оптические диски по всеобщей истории – 7 шт. 

 

 

Кабинет ОБЖ Кабинет ОБЖ 
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 - Столы ученические-10шт. 

-Стулья ученические-20шт. 

Стол учительский-1 

-Стул учительский-1шт. 

- Доска 

Компьютер-1шт. 

Сетевой фильтр-1шт. 

МФУ-1шт. 

Проектор-1шт. 

-Таблицы: 

- по ПДД-14 шт. 

-первая медицинская помощь-9шт. 

-огневая подготовка-1шт. 

-военная подготовка-1шт. 

-строевая подготовка-1шт. 

-Макет ударно-спускового механизма «АКМ»-1шт. 

-Раздаточный материал по ГО 9-10 кл.-1комплект 

-Противогазы-72 шт. 

-ОЗК-3шт. 

-Кассеты: 

-Боевая техника-1шт. 

-Боевое оружие-1шт. 

-Туризм-1шт. 
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-Основы здорового образа жизни-1шт. 

 

Кабинет 

технологии 

 

- Столы ученические – 12 шт., 

-Стулья ученические -21 шт. 

-стол учительский  -1 шт. 

-Трельяж с зеркалом  -1 шт. 

-Сервант  -2 шт. 

-шкаф – 2 шт. 

- Доска -1 шт, 

-Таблицы -6 шт. 

-демонстрационный столик  -1 шт. 

Оборудование по разделу «Кулинария»: 

- плита электрическая -1 шт. 

- СВ-печь  -1 шт. 

-электрочайник  -1 шт. 

-кастрюли  -4 шт. 

- сковороды – 2 шт. 

-чайный сервиз – 2 шт. 

-Тарелка полупорционная – 20 шт. 

-бокал  -20 шт. 

-Скалка  -1 шт. 

-ложки – 10 шт. 

-вилки  -5 шт. 
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-скатерть клеѐнчатая  -1 шт. 

-Швейные машинки, 

-Гладильная доска, 

-Утюг 

доска разделочная  -3 шт. 

-нож – 2 шт. 

-таблицы по обработке пищевых продуктов – 4 шт. 

- таблицы по оформлению кулинарных блюд – 8 шт. 

Оборудование по разделу «Материаловедение»: 

-коллекция «Шѐлк» - 1 шт. 

-коллекция «Шерсть» - 1 шт. 

-коллекция «Хлопок» - 1 шт. 

Оборудование по разделу «Швейное дело»: 

-швейная машина с ножным приводом – 8 шт. 

-швейная машина с ручным приводом – 2 шт. 

-манекен – 1 шт. 

- гладильная доска – 1 шт. 

-утюг – 1 шт. 

-ножницы – 10 шт. 

-Линейка закройщ. – 10 шт. 

-колпачки шпульные – 6 шт. 

-таблицы по швейному делу – 6 шт. 
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Спортзал 

 

Спортзал 

-Мячи футбольные-3 шт. 

-Мячи волейбольные-6шт. 

-Мячи баскетбольные-11шт. 

-Перекладина-1шт. 

-канат-1шт. 

-Настольный теннис -1шт. 

-Маты-5 шт. 

-Конь-1шт. 

-Штанга -1шт. 

-Шведская стенка-1шт. 

-Прыжковый мостик-2 шт. 

-Брусья-1шт. 

-Лыжи-3 пары 

-Щит баскетбольный с кольцом-6 шт. 

-Козѐл-1шт. 

-Скамья гимнастическая -4шт. 

-Обруч-9 шт. 

-Скакалка-14 шт. 

-Гири-2 шт. 

-Граната для метания-14 шт. 

-Стойка для прыжков в высоту -2шт. 
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-Диски для метания-9шт. 

-Набивной мяч-3шт. 

-Копья для метания-2шт. 

-Дартс-2шт. 

-Мячи теннисные -12 шт.-Диск гимнастический-1 шт. 

-Теннисные ракетки-4шт. 

 

 

Кабинет ОБЖ - Столы ученические-10шт. 

-Стулья ученические-20шт. 

Стол учительский-1 

-Стул учительский-1шт. 

- Доска 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Персональный компьютер 

 Принтер лазерный  HP Laser Jet P1005 

 Мультимедийный проектор EPSON 

 Сетевой фильтр 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная продукция) 

 Нормативно-правовая литература 

 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

 ФЗ «О пожарной безопасности» 
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 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Плакаты 

 Комплект таблиц «Школа против террора»  

(С методическими указаниями к комплекту) 

 Комплект таблиц «Пожарная безопасность»  

(С методическими рекомендациями) 

 Комплект таблиц «Основы военной службы. Для старших 

классов» (С методическими рекомендациями) 

 Комплект плакатов «Антитеррор» 

 Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 

 Комплект плакатов «Действия при пожаре» 

 Комплект плакатов «Первая медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях» 

 Комплект плакатов «Первая медицинская помощь при ЧС». 

Комплект плакатов № 5 

 Комплект плакатов «Здоровый образ жизни 

 Комплект плакатов «Средства защиты органов дыхания – 

противогазы, респираторы..» 

 Комплект плакатов «Действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера» 

 Комплект плакатов «Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера» 

 Комплект плакатов «Действия населения в чрезвычайных 

ситуациях природного характера» 
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 Комплект плакатов «Действия населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера» 

 Комплект плакатов «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях» 

 Комплект плакатов «Вооруженные Силы - защитники 

Отечества» 

 Комплект плакатов «Служу России» 

 Комплект плакатов «Огневая подготовка» 2шт. 

 Плакаты «Защитные сооружения ГО» 

 Комплект плакатов «Организация гражданской обороны» 2 

шт 

 Комплект плакатов «Защита населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени» 

 Комплект плакатов «Уголок по ГО и ЧС объекта» 

 Комплект плакатов «Стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы» 2 шт. 

 Комплект плакатов «Бронетанковая техника» 

 Комплект плакатов «Боевые самолеты и вертолеты» 2шт. 

 Комплект плакатов «Средства противовоздушной обороны» 

 Комплект плакатов «Ракеты и артиллерия» 

 Комплект плакатов «Боевые корабли ВМФ» 

 Плакат. Требования безопасности при стрельбе из 

стрелкового оружия (1000*700) 

 Плакаты. Знаки дорожного движения.8  шт 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

 Аптечка индивидуальная АИ -2 

 Дозиметр бытовой 

 Противогаз ГП -7 (20 шт.) 

 Противогаз ГП -5 (116 шт.) 

 Носилки 2 шт. 

 Индивидуальный противохимический пакет ИПП -11 

 Индивидуальный перевязочный пакет ИПП - 1 

 Сумка санинструктора  (укомплектованная) 

 Макет автомата Калашникова 

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

 Респиратор (20 шт.) 

 ОЗК (Плащ, чулки, перчатки) (2 шт.) 

 Винтовка пневматическая ( 2шт.) 

 Компас «Азимут» 

 Стенд «Средства защиты органов дыхания» 

 Стенд «Действия населения при авариях и катастрофах» 

 Стенд «Действия населения при стихийных бедствиях» 

 Стенд «Вооруженные Силы России» 

 Стенд «К уроку» 

 Стенд «ЮИД в действии» 

 Портрет Президента РФ Путина В.В. 
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 Стенд «Государственные символы России» 

 Макет-убежище  

 Тренажер «Максим» 

 

Материально-техническая база МОУ Калмаюрской СШ оптимальна для осуществления 

образовательного процесса и имеет положительную динамику пополнения за последние 3 

года.  

    Совершенствование материально-технической базы – одна из приоритетных задач МОУ 

Калмаюрской СШ. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в МОУ 

Калмаюрской СШ на основе СанПИН 2.4.2.2821-10  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса соответствуют требованиям СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В МОУ Калмаюрской СШ помещения для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, питания обучающихся имеются в наличии в полном 

объеме.  

Учебные помещения начальной школы расположены на втором этаже здания школы. 

Учебные помещения среднего и старшего звена находятся  на 2 и 3 этажах здания. 

Рекреационные помещения находятся в непосредственной близости к учебным 

помещениям. За каждым классом закреплено отдельное учебное помещение площадью не 

менее 54 кв.м. Наполняемость классов не превышает нормы. Занятия во всех учебных 

помещениях проводятся в одну смену. Вход в здание оборудован тамбуром и 

теплообменником. Гардероб расположен на 1 этаже с оборудованными местами для 
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каждого класса, оснащен вешалками для одежды и ячейками для обуви. В кабинетах 

химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. Площадь кабинета информатики 54 

кв. м, это соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Набор и площади помещений для 

внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций соответствует санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей. 

Спортивный зал размещается на 1 этаже, его площадь составляет 170 кв. м., высота 

спортивного зала – 6,5 м. При спортивном зале функционирует тренерская, раздевальные 

для мальчиков и девочек. Для организации питания предусмотрена столовая на 100 

посадочных мест. Питание осуществляется следующим образом: завтрак на 2 перемене для 

1-11 классов; обед в два потока на 3 и 4 переменах. Функционирует актовый зал площадью 

120 кв. м. на 70 посадочных мест. Имеется информационно – библиотечный центр 

площадью 54 кв.м. Для детей, нуждающихся в психолого – педагогической помощи, 

предусмотрен отдельный кабинет педагога – психолога площадью 17 кв. м. На 2 и 3 этажах 

размещены туалеты для мальчиков и девочек. Для персонала выделен отдельный санузел 

на 2 этаже. Полы в туалетных комнатах выстланы керамической плиткой, в рекреациях и 

учебных помещениях дощатые или покрыты линолеумом. Все строительные и отделочные 

материалы сертифицированы и безвредны для здоровья детей.   

Здание МОУ Калмаюрской СШ отапливает автономная газовая котельная, которая 

обеспечивает оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Также здание 

оборудовано приточно – вытяжной вентиляцией. Температура воздуха в зависимости от 

климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинете педагога – 

психолога, лаборантских, актовом зале, столовой, рекреациях, ИБЦ, вестибюле, гардеробе 

составляет 18 – 240 С, спортзале и мастерских 17 – 200 С, раздевальных комнатах 

спортивного зала 20 – 220 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и 

кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Во внеучебное время при отсутствии детей 

температура поддерживается не ниже 150 С.Учебные кабинеты проветриваются во время 

перемен по графику, а рекреационные – во время уроков. Все учебные помещения имеют 

боковое естественное левостороннее освещение. КЕО на рабочей поверхности парт в 

наиболее удаленной от окон  точке составляет не менее 1,5%. Световой коэффициент 

составляет не менее 1: 6. Светопроемы учебных помещений оборудованы 

солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Во всех 

помещениях школы  обеспечиваются уровни искусственной освещенности. В учебных 
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помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. 

Используется освещение лампами накаливания. Для рационального использования 

искусственного света и равномерного освещения учебных помещений используются 

отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. В школе в полном объеме выполняются обязательные 

требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами и 

нормативными документами, к содержанию территории, помещений школы, 

эвакуационных выходов.  

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школы 

сформирована информационная-образовательная среда (ИОС). 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Современная информационно-образовательная среда МОУ Калмаюрской СШ включает в 

себя:  

основную образовательную программу школы,  документ, который определяет процесс 

исполнения школой требований федерального государственного образовательного 

стандарта;  

систему учебников, комплект средств обучения, которые соответствуют данной системе 

учебников и требованиям федеральных стандартов;  
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информационное сопровождение образовательной деятельности, в том числе онлайн-

поддержку учеников и преподавателей;  

современные средства обучения (это и программы, и учебно-методические пособия, и 

различного рода электронные приложения, ЦОРы, ресурсы Интернет).  

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность учеников образовательных отношений 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда 

обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению основной 

образовательной программы среднего общего образования и эффективную 

образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 
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- доступа обучающихся и педагогических работников к сокровищам отечественной и 

зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным информационно-

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Наша библиотека укомплектована печатными и электронными информационно - 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана:   

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями;  

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования;  

дополнительной литературой;  

Фонд дополнительной литературы имеет в достаточном количестве:   

отечественную и зарубежную, классическую и      современную художественную  

литературу;   

научно-популярную литературу;   

имеются справочно-библиографические и периодические издания;   

собрание словарей, энциклопедий.  

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса среднего общего образования  
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№ 

п/п 

Общие сведения Кол-во (в  ед.) 

1. Общее кол-во учебно-методической литературы, в 

том  числе: 

5130         (4820) 

- учебники с электронными приложениями 137 

-учебно-методическая литература 173 

- количество учебно-методических разработок , 

имеющих рецензию региональных или отраслевых 

научно- методических служб и органов  

- 

2. Общее количество дополнительной  литературы, в 

том числе : 

2435 

-  детская художественная 2345 

- научно-популярная  20 

-Справочно- библиографическая 70 

-периодические издания 0 

3. Приобретено учебно-методической и 

дополнительной литературы за последние 5 лет 

 

 

ИБЦ совмещен с книгохранилищем, имеется  читальный  зал (10 посадочных мест), 

оснащение:  1 компьютер, принтер. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС 
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 Технические средства Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 Программные инструменты Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 Компоненты на бумажных 

носителях: 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 Компоненты на CD и DVD: Имеется в 

достаточном 

количестве 

 

 

 

Информационное обеспечение учебного процесса  

 

№  

Общие сведения  

Наличие/отсутствие (в 

ед.)  

основная 

1.  Наличие подключения к сети Интернет, тип 

подключения (выделенный, аналоговый)  

Выделенный  
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2.  Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет  

8 

3.  Количество локальных сетей, имеющихся в 

образовательном учреждении  

1 

4.  Наличие электронной почты 

образовательного учреждения  

kalmajur@yandex.ru 

5.  Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления.  

http://school0707.lbihost.r

u/ раз в неделю (во 

время  

образовательного 

процесса)  

6.  Электронные базы данных и знаний  имеются  

7.  Наличие интерактивных досок 2 2 

8.  Наличие мультимедиа оборудования  7 7 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

http://school0707.lbihost.ru/
http://school0707.lbihost.ru/
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администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (ВКС). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении, 

создание и ведение официального сайта  

образовательного учреждения в сети интернет 

 

Матер

иально

-

технич

еские 

услови

я 

реализ

ации 

основн

ой 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

 

Материально-технические ресурсы реализации основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования отвечают требованиям ФГОС.  

Имеются: скоростной интернет, рабочие места для пользователей, доступ к интернету по 

локальной сети для всех пользователей. Осуществляются информационная поддержка 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий.  

№ 

п/п 
Общие сведения 

Наличие/отсутс

твие (в ед.) 

1. Наличие сайта образовательного учреждения, 

периодичность его обновления 

http://school070

7.lbihost.ru/ раз 

в неделю (во 

время  

образовательно

го процесса)  

2. Электронные базы данных и знаний по профилю 

образовательных программ 

имеются 

http://school0707.lbihost.ru/
http://school0707.lbihost.ru/
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- библиотека совмещена с книгохранилищем, имеется  читальный  зал (10 посадочных 

мест), оснащение:  1 компьютер, принтер. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В целях обеспечения реализации образовательных программ в образовательной 

организации сформирована библиотека, в том числе цифровая (электронная), 

обеспечивающая доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд  укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную 

образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Разработаны и утверждены рабочие программы по всем предметам, учебным курсам и 

дисциплинам учебного плана, плана внеурочной деятельности.  

В школе имеются все учебники по всем учебным предметам в необходимом количестве.   

Ученики школы обеспечены бесплатными учебниками в полном объѐме.  
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В школы продолжается работа по приведению информационно-методических условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

3.5.6. 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; 

- нормативно-правовая база; 

- система методической работы; 

- 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; 

- проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укрепление материально-технической базы. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ОП СОО всеми учениками школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, клубов и др.; 
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- 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. 

Перечень изменений по направлениям (по необходимости) 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ОП СОО в соответствии с ФГОС СОО 

Внесение изменений и дополнений в ОП СОО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объѐма 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 

 

Организационно

е 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 
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обеспечение  

 

- 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. Обновление информационно-

образовательной среды школы. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС 

СОО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников. 

Информационно

е 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте школы информационных 

материалов о введении ФГОС СОО 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС СОО 

Обеспечение публичной отчѐтности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Пополнение фондов библиотеки школы печатными и 
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 электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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№ 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

   

1 Наличие локальных 

нормативных правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательной 

деятельности 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых  актов в соответствии  

с Уставом школы; 

внесение изменений  в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии  с 

изменением действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с 

ООП школы 

 

 

2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

образовательной деятельности, 

расписание учебных занятий 

Эффективная система управленческой 

деятельностив школы; реализация планов 

работы методических кафедр, 

психологической службы школы реализация 

плана внутришкольного контроля (далее – 

ВШК)  школы.  

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП  школы  (по 

квалификации,  по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

подбор квалифицированных кадров для 

работы в школе; повышение квалификации 

педагогических работников школы; 

аттестация педагогических работников 

школы; мониторинг инновационной 

готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников 

школы; эффективное методическое 

сопровождение деятельности педагогических 
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работников школы 

4 Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерных 

классов,  владение  ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

школы 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов для школы; 

реализация графика использования  

компьютерных классов в школе; 

эффективная деятельность администраторов 

школы; 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства школы; 

качественная организация работы 

официального сайта школы; 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации необходимо обеспечить  

1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов среднего общего образования 

классов в соответствии с графиком; 

2) расширение форм регулярного информирования родителей и общественности о процессе 

реализации ООП СОО (Дни открытых дверей, введение электронного журнала, 

электронного дневника ученика); 

3)введение процедуры представления и защиты портфолио ученика; 
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4)достижение соответствия оснащенности образовательного процесса требованиям 

стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП СОО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования 
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Направление 

мероприятий  Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1.Наличие решения органа 

государственно- 

общественного управления (совета 

школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС СОО 

Февраль - март 

  

  

  

  

   

  2.Разработка  и  утверждение  плана-

графика 

введения ФГОС СОО 

Февраль - март 

   

   

  3. 

Обеспечение соответствия 

нормативной Март- апрель 

  

базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели  

  

образовательной  деятельности,  режим  

занятий,  

  

финансирование, материально-

техническое  

  обеспечение и др.)  

  4.Разработка на основе примерной 

основной 

образовательной программы среднего 

Апрель - июнь 
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  общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

 

   

   

  5. 

Утверждение   основной 

образовательной Август 

  программы образовательной организации  

     

  6. Приведение должностных инструкций Август 

  

работников образовательной организации 

в  

  

соответствие  с  требованиями  ФГОС  

СОО  и  

  тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

 

   

  7. 

Определение списка учебников и 

учебных  Февраль-март 

  

пособий, используемых в 

образовательной  

  

деятельности в соответствии с ФГОС 

СОО и  

  

входящих в федеральный перечень 

учебников  

  8. 

Разработка и корректировка 

локальных 

По мере 

необходимости 
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актов, устанавливающих требования  к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности. 

 

   

   

   

  9. Доработка:  

По мере 

необходимости 

   образовательных программ  

   (индивидуальных и др.);  

   учебного плана;  

   

рабочих программ учебных 

предметов,  

   курсов, дисциплин, модулей;  

   календарного учебного графика;  

    

   

обучающихс

я;   

II. Финансовое 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Сентябрь 

обеспечение введения  

ФГОС среднего 

общего  

образования 2.Корректировка локальных актов, 

По мере 

необходимости 

  

регламентирующих установление 

заработной платы работников 
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  образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования. 

 

   

  

3.Заключение дополнительных  

соглашений к 

По мере 

необходимости 

  

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

   

III. Организационное 

1.Обеспечение  координации 

взаимодействия 

По мере 

необходимости 

обеспечение введения 

участников образовательных отношений 

по  

ФГОС среднего 

общего организации введения ФГОС СОО  

образования 

2.Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной 

деятельности 

Август-

сентябрь 

   

   

   

  
3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся,  родителей 

(законных представителей) 

проектирования учебного плана в части, 

В течении года 
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  формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

 

   

  4. Привлечение органов государственно- 

По мере 

необходимости 

  

общественного управления 

образовательной  

  

организацией к проектированию 

основной  

  

образовательной программы среднего 

общего  

  образования   

IV. Кадровое 

1.Анализ  кадрового обеспечения 

введения и Февраль 

обеспечение введения реализации ФГОС СОО  

ФГОС среднего 

общего     

образования 

2. Создание (корректировка) плана-

графика Май 

  

повышения квалификации 

педагогических и  

  

руководящих работников 

образовательной  

  

организации в связи с введением ФГОС 

СОО  

  
3. Корректировка плана   научно- По мере 
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методических необходимости 

  семинаров (внутришкольного повышения  

  

квалификации)  с  ориентацией  на  

проблемы  

  введения ФГОС СОО  

V. Информационное 1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов 

реализации ФГОС СОО 

В течение года 

обеспечение ФГОС 

среднего образования  

   

 2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС СОО и порядке перехода на них. 

В течение года 

  

 3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС 

СОО и внесения возможных  дополнений  

в  содержание  ООП образовательной 

организации 

В течении года 

  

 4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию  

и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

Май 

  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Август-

сентябрь 
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общего образования 2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

В течение года 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических  условий  требованиям  

ФГОС  иСанПиН 

В течение года 

  

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение года 

  

 5.Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года 

  

 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере 

необходимости 

  

 7.Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР),размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

 

В течение года 

 8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников   образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 
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3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

мониторинг системы условий; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ОП СОО); 

принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ОП СОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного 

плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

система научно-методической работы; система работы предметных кафедр; система работы 

школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и обучающихся условиями организации образовательной деятельности в 

школе; организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений 
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родителей (законных представителей) и обучающихся по вопросам функционирования 

Учреждения.    

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам 

(по четвертям/полугодиям, за год); уровень социально-психологической адаптации 

личности; достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио 

ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие ученического 

самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

уровень воспитанности обучающихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; 

участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, 

аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности школы по реализации ОП СОО является 

внутришкольный контроль. 
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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 

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 
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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 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 

  

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 
путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 
Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется 
определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и 
учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной 

деятельности специалистов образовательной организации.
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