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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка      

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Яренская СШ» (далее – МБОУ «Яренская 

СШ») разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 г. № 413 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации  9 февраля 2016 г., регистрационный № 41020), от 29 июня 

2017 г. № 613 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 

г., регистрационный № 47532), приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 24 сентября 2020 г. № 519 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 декабря 2020 г., регистрационный № 61749), от 11 декабря 2020 г. № 712 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61828)  и от 12 августа 2022 г. № 732 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 сентября 2022 г., регистрационный № 70034) (далее – 

ФГОС СОО)  и ФОП СОО , утвержденной  Приказом Минпросвещения  РФ № 371 от  

18.05.2023. 

 Основная образовательная программа   обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 

Срок реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) -2 года.  

Изменения и дополнения в ООП СОО вносятся ежегодно на основании приказа директора 

МБОУ «Яренская СШ». 

          Цели и задачи реализации ООП СОО 

      Цели реализации ООП СОО: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП СОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- обеспечение государственной политики в части единства образовательного 

пространства Российской Федерации посредством установления единых требований к  

результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы; 

- 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; 

- реализация бесплатного среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обчязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и лбщих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а 

также внеурочную деятельность; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее - Стандарт); 

- 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; 

- воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, 

осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

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

основную образовательную программу; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- взаимодействие МБОУ «Яренская СШ» при реализации ООП ООО с социальными 

партнёрами. 
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Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который  обеспечивает: 

- 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, рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего 

образования; форм, методов, средств реализации того содержания (технологии преподавания, 

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

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования. 

При формировании ООП СОО ведущими являлись следующие принципы: 

-принцип преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который реализовывается как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы; 

принцип индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося. 

Особенностью реализации индивидуально-дифференцированного подхода в МБОУ 

«Яренская СШ» на уровне среднего образования является организация получения образования 

по индивидуальным учебным планам; 

- принцип демократизации, который обеспечивает формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности, в том числе через развитие органов го 

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. 

ООП СОО формируется с учетом психолого- педагогических особенностей развития детей 

15-18 лет, связанных: 
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- с формированием у обучающихся системы значимых социальныхъ и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обощенных 

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

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

-с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с 

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно - смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно- профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обкучающихся 

на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самсообразованием. 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 самолстоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

-с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

илипервым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительноеисамоопределение, 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 

опредкеление своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

Стандарта 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. 

   МБОУ «Яренская СШ» расположена в с. Яренск. Село Яренск является районным 

центром. Школа является единственной школой не только для данного села, но и для 
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близлежащих населённых пунктов. Школа расположена в 2-этажном здании кирпичного 

исполнения с полным благоустройством по адресу ул. Дубинина, 39; школьная библиотека 

размещена по адресу ул.Дубинина, д39А. 

За школой закреплены следующие территории: с. Яренск, д. Сафроновка, д. Богослово, 

д.Борок, д. Верхний Базлук, д. Выемково, д. ГЭС, д. Курейная, д. Лантыш, д. Матлуг, д. 

Микшина Гора, д. Паладино, Пристань Яренск, д. Юргино, п. Запань Яреньга, п. Лысимо, д. 

Крюковка, д.Пантый, д. Савкино. 

В селе существует материальная база для воспитательной работы с детьми: МБОУ ДОД 

«Комплексный центр дополнительного образования», МБУК «Центр народной культуры и 

туризма», МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека», МБУК «Яренский краеведческий 

музей». 

На территории села расположено предприятие -  Ленский ЛЗУ, ОСП лесного филиала, АО 

«Группа «Илим» в г. Коряжме, которое осуществляет лесозаготовку и отгрузку леса. 

В МБОУ «Яренская СШ» на уровне среднего общего образования предусмотрена 

реализация профильного обучения. 

Универсальный профиль является механизмом для подготовки обучающихся к 

осознанному выбору направления дальнейшего образовательного маршрута. 

Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностоанный язык», «История», «Математика», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 2-3 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. 

 

Общая характеристика ООП СОО. 

ООП СОО МБОУ «Яренская СШ» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

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

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

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
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- программу развития универсальных учебных действий (далее по тексту - УУД) при 

получении среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы, включающую организацию работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации ООП СОО. 

Организационный отдел включает: 

- учебный план СОО как один из основных механизмов раелизации основной 

общеобразовательной программы; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации ООП СОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

ООП СОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП СОО 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. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность - то образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах, как, факультативы, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, познавательные игры, 

библиотечные уроки, конкурсы, викторины, спортивные объединения, творческие 

объединения и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Цель внеурочной деятельности - содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Яренская СШ». 

Задачи внеурочной деятельности: 

- сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
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- развить опыт творческой деятельности; 

- сформировать культуру общения; 

- воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, 

природе, семье. 

- воспитать нравственные чувства и этическое сознание; 

- воспитать ценностное отношение к человеческой жизни, физическому и нравственному 

здоровью, духовной безопасности личности. 

        Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных 

характеристик выпускника средней школы. 

Это ученик: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 



10 

 

- реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная - один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Принципами организации внеурочной деятельности в школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

- реализация программ, разработанных педагогами школы; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по направлениям; 

- использование ресурсов учреждений дополнительного образования; 

- использование ресурсов социальных партнеров. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО (далее – планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС СОО к 

результатам обучения обучающихся, освоивших ООП СОО. Планируемые результаты уточняют 

и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметгых и предметных результатов как 

с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения  ООП СОО опредедляется 

по завершении обучения. 

Планируемые результаты освоения ООП СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2)являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, программы 

развития универсальных учебных действий, рабочей программы воспитания, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта; 

3)уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов как с позиций организации их достижения в образовательной 

деятельности, так и с позиций оценки достижения тих результатов. 

Планируемые результаты освоения ООП 

1) личностные, включающие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

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

формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

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

жизненные планы; 

2) метапредметные, включающие: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, организации 

учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
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3) предметные, включающие: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

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

области. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в примерных адаптированных основных образовательных программах. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу, является системно-деятельностный подход. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 и 

старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися 

должны отражать готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной 

внутренней позицией личности, системой ценностных ориентации, 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: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать 

в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

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; 
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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; 

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 и (или) другим членам семьи, созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России; 

эстетического воспитания: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

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; 
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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; 

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 

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; 
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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; 

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 

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: 
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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 основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Стандарт определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и ориентирован на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретных умений; 

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов 

проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских 

проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных 

сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого 

гарантирует государство, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по 

учебным предметам на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литература" должны 

обеспечивать: 

Русский язык (углубленный уровень) 

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. 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения,   

причастного   и   деепричастного   оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. 

Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации Иметь 

представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный анализ 

предложения. 
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Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. Использовать справочники по пунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметь

 представление об основных признаках разговорной речи, 

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

языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и официально-деловой 

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения – не менее 150 

слов). 

Применять знания о функциональных разновидностях языка в речевой практике. 

Литература (базовый уровень) 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и   мировой   культуры,   

сформированность   ценностного   отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной 

и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

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

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

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

«Гроза»; роман И.А. Гончарова 

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

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города» (избранные главы); роман Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание»; роман Л.Н. Толстого «Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и 

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

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

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

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как 

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

роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман А.А. Фадеева 
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«Молодая гвардия»; роман В.О. Богомолова «В августе сорок четвертого», одно 

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

Солженицына «Один день Ивана Денисовича»; произведения литературы второй половины XX 

– XXI века: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, 

А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шесталова и других); 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их 

связь с современностью; 

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

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

письменных     высказываниях,     участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание    художественной     картины     жизни,    созданной     автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

каждом классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и   понятий   (в   дополнение   к   

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

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

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

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

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

трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; 

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

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

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать 

их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, 

кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

словесного искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об 
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изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной литературе и 

умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

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

(объём сочинения – не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения программы по литературе 

должны обеспечивать: 

1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и 

культурном развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как 

неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

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

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

национальной и мировой литературы; 

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

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять   связь   

литературных   произведений   конца   XIX–XXI века со временем написания, с современностью 

и традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

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

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

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 
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9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

произведений в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

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

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и 

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

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

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

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

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

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

силлабо- тоническая), дольник, верлибр; «вечные темы» и «вечные образы» в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; художественный перевод; литературная 

критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной 

литературы и сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств 

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

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

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

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

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

числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и 

электронных библиотечных систем. 

 

Родной язык (русский)  

11 класс 

Название 

раздела 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Русский язык и 

разновидности его 

употребления с 

исторической точки 

зрения 

- знать разновидности 

употребления русского родного 

языка; 

- осознавать национальное 

своеобразие, богатство и 

выразительность русского 

родного языка; 

Стили речи -определять принадлежность 

текста к тому или иному стилю по 

характерным признакам этого стиля; 

- использовать в 

письменной и устной речи 

грамматические средства для 
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-составлять тексты научного, 

официального-делового и 

публицистического стилей в 

соответствии с требованиями этих 

стиля; 

-находить лексические, 

морфологические и синтаксические 

особенности в текстах разных 

стилей; 

-создавать собственные тексты 

различных стилей; 

свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и в 

соответствии со стилем 

общения; 

Текст и его 

строение 

-определять тему и идею текста; 

-характеризовать структуру 

текста; 

- сохранять стилевое 

единство при создании текста 

заданного стиля; 

Структура 

словесного 

произведения 

-различать сюжет и фабулу; 

-находить художественные 

детали в тексте; 

- определять роль детали 

в выявлении авторской 

позиции 

Художественный 

текст и его признаки 

-определять признаки 

художественного текста; 

-видеть образность 

художественного текста; 

- понимать, что такое 

интертекстуалъностъ и 

антропоцентризм 

художественного текста; 

Жанровая 

характеристика 

художественного 

текста 

-знать отличительные жанровые 

особенности эпоса, лирики и драмы; 

-характеризовать жанровую 

природу художественного текста; 

- анализировать языковые 

явления и факты, 

допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

Выразительное 

чтение 

художественного 

текста как этап его 

интерпретации 

-понимать связь 

выразительного чтения текста с 

его интерпретацией; 

- выразительно читать 

художественные тексты; 

Методы и 

приемы анализа 

художественного 

текста 

- знать различные методы и 

приёмы анализа текста; 

-использовать в анализе 

основы герменевтического 

подхода; 

-проводить 

стилистический эксперимент; 

Формы 

художественной 

речи 

-знать отличительные признаки 

прозаической и стихотворной речи; 

-характеризовать прозаическую 

и стихотворную речь; 

- создавать собственные 

стихотворные тексты; 
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Идейно - 

художественный 

уровень текста и его 

анализ 

-определять проблематику 

текста; 

-определять основной 

эмоциональный фон текста; 

-находить и характеризовать 

авторскую позицию; 

-проводить многоаспектный 

анализ текста; 

- осознавать 

эстетическую функцию 

родного языка при анализе 

современных текстов 

различных стилей. 

 

Иностранный язык (английский язык) базовый уровень 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной те-

матики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, под-

держивать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- формулировать несложные связные высказывания с использованием основных ком-

муникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/ услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 
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- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

-читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 
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- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a 

new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that's why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, 

or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I - If I see Jim, I'll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II - If I were you, I would start learning 

French); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

- употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

- употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

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

- употреблять в речи конструкцию it takes me ... to do something; 

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени - to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

- употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отно-

сительные, вопросительные местоимения; 
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- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и пре-

восходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные 

умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести Диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с по-

ставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
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- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It's him who... It's time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

- употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

- употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither 

... nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Иностранный язык (немецкий язык) 

Обучающийся на на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 
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- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости 

от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухо -произносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой- либо 

информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
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- Произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

- узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование 

навыков их распознавания и употребления. 

- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv). 

- Систематизация всех временных форм Passiv. 

- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с 

PartizipI и PartizipII (derlesendeSchuler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов 

haben, sein, werden, konnen, mogen и сочетания wurde + Infinitiv для выражения вежливой 

просьбы, желания. 

- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + 

смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ichhabevor, eineReisezumachen). 

- Овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

- Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об 

образовании множественного числа существительных. 

- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

- Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, 

связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naelilier, zuletzt). 

История 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
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1) понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской   войны,    новой    экономической    

политики,    индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-

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

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий ХХ – начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое,   

политическое   и   культурное   развитие   России в ХХ – начале XXI в.; 

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

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать   историческую   информацию   в   соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

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

истории родного края и истории России в ХХ – начале 

XXI в.;   определять   современников   исторических   событий   истории   России и 

человечества в целом в ХХ – начале XXI в.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI в. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

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

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в   

том   числе   исторические   карты/схемы,   по   истории   России и зарубежных стран ХХ – начала 

XXI в.; 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); 
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9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе традиционных ценностей российского общества: мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к 

историческому наследию народов России; 

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

при защите Отечества, готовность противодействовать фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – 

начале XXI в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учетом того, что достижение предметных 

результатов предполагает не только обращение к истории России и всеобщей истории ХХ – 

начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с 

древнейших времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть 

повторение изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности 

исторических личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 

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

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических 

процессах в период с 1945 г. по начало ХХI в., 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; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – 

начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), объяснять 

их особую значимость для истории нашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий, явлений, процессов истории России (1945 г. – начало ХХI в.), их значение для истории 

России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), выявлять 

попытки фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России (1945 г. – начало ХХI в.). 
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Знание имен   исторических   личностей, внесших   значительный   вклад в   социально-

экономическое, политическое   и   культурное    развитие    России в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 

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 г. – начало 

ХХI в.), события, процессы, в которых они участвовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России (1945 г. – начало ХХI в.), оценивать значение их деятельности для истории нашей 

станы и человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий, в которых участвовали выдающиеся 

исторические личности, для истории России (1945 г. – начало ХХI в.); 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 всеобщей истории в 

период с 1945 г. по начало ХХI в. 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.), 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) 

с использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, 

учебной, художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкой их 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах, 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

рассматриваемого периода, 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 всеобщей истории (1945 г. – начало ХХI в.) в форме сложного плана, конспекта, 

реферата; 
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определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 всеобщей истории 

(1945 г. – начало ХХI в.); сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов в период 

с 1945 г. по начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

различать   в    исторической    информации    из    курсов    истории    России и зарубежных 

стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности (корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

России и зарубежных стран по самостоятельно определенным критериям; на основе сравнения 

самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала устанавливать исторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи 

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

истории родного края и истории России 

в период с 1945 г. по начало ХХI в.; определять современников исторических событий 

истории России и человечества в целом. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало 

ХХI в.) определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, 

значение исторических событий, явлений, процессов; 
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устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́ е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

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 г. – 

начало ХХI в.); 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом (1945 г. – начало ХХI в.). 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран в период с 1945 г. по начало   ХХI   в.,   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 всеобщей 

истории (1945 г. – начало ХХI в.); 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), время и место его создания, события, явления, 

процессы, о которых идет речь, и другие, соотносить информацию письменного источника с 

историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном историческом источнике, 

характерные признаки описываемых событий, явлений, процессов по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.); 

анализировать письменный исторический источник по истории России и зарубежных стран 

(1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.), 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; 
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проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) (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 в период с 1945 г. по начало 

ХХI в. 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 г. – 

начало ХХI в.); 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа   

исторических   событий, процессов, явлений   истории   России и зарубежных стран (1945 г. – 

начало ХХI в.); 

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 в период с 1945 г. по 

начало ХХI в.; 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 г. – начало ХХI в.); 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало 

ХХI в.); 
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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 г. – начало ХХI в.); 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 г. – начало ХХI в.), 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 г. – начало ХХI в.), с информацией аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на     основании     визуальных     источников     исторической     информации и статистической 

информации по истории   России   и   зарубежных   стран (1945 г. – начало ХХI в.) проводить 

сравнение исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.) 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 г. – начало ХХI в.), 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; 
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связанным с историей России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого 

этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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 г. – 

начало ХХI в.); 

используя знания по истории России и зарубежных стран (1945 г. – начало ХХI в.), 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. 

 

Обществознание 11 классы  

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

обществознанию (базовый уровень): 

владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной   

политики Российской   Федерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской   

Федерации,    системе   прав,    свобод    и    обязанностей    человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 
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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 

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; 
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характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; социального 

контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информации в политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

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

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера»,   «Правовое   регулирование   общественных   отношений в 

Российской Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом 

развитии российского общества, направлениях государственной политики в Российской 

Федерации, правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-

ресурсах государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлять поиск политической и правовой информации, представленной в различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников,     вести     

целенаправленный     поиск     необходимых     сведений для восполнения недостающих звеньев, 

делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

выделять факты, выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Социальная 

сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации». 

Осуществлять   учебно-исследовательскую    и    проектную    деятельность с использованием 

полученных знаний о структуре общества, социальных отношениях, политической сфере, 

правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее результаты 

в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать   политические   и    правовые    знания    для    взаимодействия с 

представителями других национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных 

социальных ролей, ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; осознания роли непрерывного образования; использовать средства 

информационно- коммуникационных технологий в решении раз-личных задач при изучении 

разделов «Социальная 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 
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коррупции и необходимости   борьбы   с   ней;   соотношения   прав   и   свобод   человека с 

обязанностями и правовой ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о социальной 

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

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка; юридической ответственности за совершение правонарушений; механизмах 

защиты прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних 

работников; особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних для объяснения 

явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о конституционных принципах национальной 

политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая этносоциальные, и путях 

их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных слоев общества и мерах 

социальной поддержки семьи в Российской Федерации; федеративном устройстве и 

политической системе Российской Федерации на современном этапе; государственном 

суверенитете; избирательной   системе   в   Российской   Федерации;   государственной   службе 

и статусе государственного служащего; основах конституционного строя Российской 

Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической ответственности и ее видах; 

правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора, в том числе несовершеннолетних граждан; 

защите трудовых прав работников; порядке и условиях заключения и расторжения брака; правах 

и обязанностях налогоплательщика; принципах уголовного права, уголовного процесса, 

гражданского процесса фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использовать информацию, предоставленную государственными органами, в том числе в 

цифровой среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой 

безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального 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. 

Маткматика 11 класс (углубленный уровень) 

 В результате изучения математики выпускник средней школы должен: знать/понимать: 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

     уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства                     

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

– свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

– понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

– владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

– иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

– свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

– владеть формулой бинома Ньютона; 

– применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

– применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

– применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

– уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

– применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

– применять при решении задач цепные дроби; 

– применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

– владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

– применять при решении задач Основную теорему алгебры;  
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применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

– свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

– свободно решать системы линейных уравнений;  

– решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

– применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, Бернулли; 

– иметь представление о неравенствах между средними степенными 

– владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

– применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

– свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

– свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

– оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

– овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

– оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

– уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

– уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса;  

– уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

– уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению задач 

естествознания; 

владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Ученик научится 

-владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

-самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и -обосновывать или опровергать их, 
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обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

-исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

-решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

-уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

-иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

-уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

-иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

-применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

-уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

-уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

-владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

-владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

-владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

-владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

-владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

-владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

-владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

-иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

-владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

-владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 
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-владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

-иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

-владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

-иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

-иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

-уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

-иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат 

Ученик получит возможность научиться: 

– Иметь представление об аксиоматическом методе; 

– владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

– уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

– владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

– иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

– владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

– иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

– иметь представление о конических сечениях;  

– иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

– применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

– владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

– применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  
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– иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

– применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

– применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

– иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

– иметь представление о площади ортогональной проекции; 

– иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

– иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

–  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

– находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

– задавать прямую в пространстве; 

– находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

 

Информатика 10-11 классы  

Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе 

несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные 

на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

- выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 
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- создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

- использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

- аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

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

описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

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

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
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управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных 

программ; выполнять созданные программы; 

- разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 

предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 

- классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач; 

- понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами; 

- понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, 

способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

- критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Астрономия 11 класс  

Базовый уровень 

Планируемые результаты освоения учебного предмет 

Учение научится: воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой; использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и 

принципа работы телескопа. 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

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

объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

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

воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической системы 

мира; 

воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица); 

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

размерам и расстоянию; 

формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного) 

закона Кеплера; 
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описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом; 

объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

  формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

  определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

  описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

  перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

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

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

  объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

  описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

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

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

  описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет -светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
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• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

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

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Физика  

11 класс Базовый уровень 

Выпускник на базовом  (расширенном )уровне научится: 

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ее оценивая; 

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами и делать вывод с учетом погрешности измерений; 
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- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

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

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом (расширенном) уровне получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекание физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 
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- объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Химия 

11 класс Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится:       

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  

масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, 

электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, 

окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, 

катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, 

гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  вещества, 

Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  химической  

связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  неорганических  

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 

  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  

и  органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  
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данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научится: использовать  

приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  

и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

Биология 11 класс Базовый уровень 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 
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- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

Физическая культура 

11 класс Базовый уровень 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО);  

-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

 -владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

-осваивать двигательные умения, навыки и способности:  

-в метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме наряды с места, 

с разбега, в горизонтальную и вертикальную цели;  

- в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять опорный прыжок, выполнять 

акробатическую комбинацию, лазать по канату, выполнять комбинацию с предметами 

(девушки). 

 -в спортивных играх: демонстрировать и применять в игре, в процессе выполнения 

комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

 -владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  

-владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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 -осваивать двигательные умения, навыки и способности.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений;  

-определять роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведения ЗОЖ 

-способам физкультурно-оздоровительной деятельности: использование различных видов 

физических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и ЗОЖ; 

осуществление коррекции недостатков физического развития; проведение самоконтроля и 

саморегуляции физических и психических состояний;  

-методам спортивной деятельности: участие в соревнованиях по легкоатлетическому 

многоборью; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта.  

-правилам поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование своего 

поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое оценивание 

собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовки; сознательные тренировки и стремление к лучшему результату. 

-характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительнокорригирующей направленности;  

-соблюдать правила личной гигиены и закаливания организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс базовый уровень 

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 учебного предмета ОБЖ, должны 

обеспечивать:  

• сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении;  

• 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;  

• сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведения на транспорте, умение применять их на практике; знание о порядке действий в 
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опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 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; владение основами медицинских знаний: 

владение приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях; знание мер 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья;  

• сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении 

психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 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; 

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; 

         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;  

• сформированность представлений об опасности и негативном  

влиянии на жизнь личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли 

государства в противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в 

экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий 

при угрозе совершения террористического акта, при совершении террористического акта, при 

проведении контртеррористической операции; 

• сформированность представлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

военной службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; знание основ государственной политики в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач 

и основных принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области;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.   

 

Элективный курс «Решение задач по физике повышенного уровня» 10-11 класс 

В результате изучения элективного курса выпускник научится: 
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 знать и понимать: 

- смысл физических понятий: физическое явление, гипотеза, физический закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения физическая величина, модель, принцип, постулат, пространство, 

время, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитная волна, квант, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность 

воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы, перемещение, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

- смысл физических законов, принципов, постулатов: законов Паскаля, Архимеда, законов 

динамики Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, термодинамики, сохранения электрического заряда, 

Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, электромагнитной индукции, 

прямолинейного распространения света, отражения света, фотоэффекта, принципы 

суперпозиции и относительности, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон 

преломления света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения; 

 уметь: 

- описывать и объяснять:  

физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света;  

физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское 

движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие 
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магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных 

волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами, 

линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность.  

 

В результате изучения элективного курса ученик получит возможность научиться: 

- описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

- приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

- определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат 

основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность 

объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать 

еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

- измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, 

влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, 

мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 

показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;  

- применять полученные знания для решения физических задач. 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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- определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению 

в природной среде. 

 

Элективный курс «Географическая картина мира» 11класс 

Требования к предметным результатам освоения элективного курса «Географическая 

картина мира» должны отражать: 

11 КЛАСС 

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

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах;  

использовать знания об основных географических закономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 

государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации;  

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением 

населения, природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 
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субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения/исследования; 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения/исследования; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения/исследования; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природных и социально-

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

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

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

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира 

и отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие регионы и страны, а также географические процессы и явления, происходящие 

в них; географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран 

с использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

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

регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами; для изучения хозяйственного потенциала стран, глобальных проблем человечества и 

их проявления на территории (в том числе и России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и др.) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуре их хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, в уровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторов в её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; изученные социально-

экономические и геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграций на демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 

 

Элективный курс «Биологические закономерности» 10 класс 

В результате изучения элективного курса научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 
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– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

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

и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Учащийся   получит возможность научиться: 
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– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, 

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

многоклеточных организмов); 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Элективный курс «Органическая и общая химия» 11 класс 

В  результате  изучения  химии  на  базовом  уровне  ученик  должен 

            научиться: 

  - знать важнейшие  химические  понятия: вещество, химический  элемент, атом, 

молекула, относительная  атомная  и  молекулярная  массы, ион, аллотропия,  изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень  окисления, моль, молярная  

масса, молярный  объем, вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения, растворы, 

электролит  и  неэлектролит, электролитическая  диссоциация, окислитель  и  восстановитель, 

окисление  и  восстановление, тепловой  эффект  реакции, скорость  химической  реакции, 

катализ, химическое  равновесие, углеродный  скелет, функциональная  группа, изомерия, 

гомология; 

  -  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ, постоянства  состава  вещества, 

Периодический  закон; 

  -  основные  теории  химии: химической  связи, электролитической  диссоциации, 

строения  органических  соединений; 

  -  важнейшие  вещества  и  материалы: основные  металлы  и  сплавы; серная, соляная, 

азотная  и  уксусная  кислоты; щелочи, аммиак, минеральные  удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные  и  синтетические  волокна, каучуки, пластмассы; 

            уметь: 

  -  называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной  номенклатуре; 

  -  определять: валентность  и  степень  окисления  химических  элементов, тип  химической  

связи  в  соединениях, заряд  иона, характер  среды  а  водных  растворах  неорганических  

соединений, окислитель  и  восстановитель, принадлежность  вещества  к  различным  классам  

органических  соединений; 
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  -  характеризовать: элементы  малых  периодов  по  их  положению  в  Периодической  

системе  Д.И.Менделеева; общие  химические  свойства  металлов, неметаллов, основных  

классов  неорганических  и  органических  соединений; строение  и  химические  свойства  

изученных  органических  соединений; 

  -  объяснять: зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения; природу  

химической  связи ( ионной, ковалентной, металлической), зависимость  скорости  химической  

реакции  и  положения  химического  равновесия  от  различных  факторов; 

  -  выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  

и  органических  веществ; 

  -   может научиться проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  

использованием  различных  источников ( научно-популярных  изданий, компьютерных  баз  

данных, ресурсов  Интернета); использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  

передачи  химической  информации  и  ее  представления  в  различных  формах; 

 В ходе изучения элективного курса получит возможность научиться:  

   -  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни: 

  -  для  объяснения  химических  явлений, происходящих  в  природе, быту  и  на  производстве; 

  -  определения  возможности  протекания  химических  превращений  в  различных  условиях  

и  оценки  их  последствий; 

  -  экологически  грамотного  поведения  в  окружающей  среде; 

  -  оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и  

другие  живые  организмы; 

  -  безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами, лабораторным  

оборудованием; 

  -  приготовления  растворов  заданной  концентрации  в  быту  и  на  производстве; 

  -  критической  оценки  достоверности  химической  информации, поступающей  из  разных  

источников. 

             Контроль  за  учебными  достижениями  учащихся  осуществляется  с  помощью  

практических  и  контрольных  работ, включенных  в  каждую  тему  программы. 

 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 11класс 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Ученик научится: 

-Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях. 

Ученик получит возможность научиться: 
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Выбирать оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, 

рассчитывать собственную долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, 

знать свои права и порядок их защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных 

средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Ученик научится: 

-Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень 

доходности по инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом 

рынке. 

Ученик получит возможность научиться: 

Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными потоками для 

принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых показателей 

эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных рисков, 

связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Ученик научится: 

-Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию, 

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Ученик получит возможность научиться: 

Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно реагировать на 

изменения в налоговом законодательстве. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования является инструментом реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования в школе. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее - система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МБОУ «Яренская СШ» и служит одним из оснований для Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Яренская СШ» и Положения о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Яренская СШ» 

Основными функциями системы оценки результатов являются: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы включает 

описание: 

-организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

-организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

-организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки  

проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, проекты, конкурсы, 
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практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

при оценке деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

педагогических работников. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Целями оценочной деятельности 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. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основные направления оценочной деятельности, ориентированные на управление 

качеством образования в школе: 

- оценка образовательных достижений обучающихся; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации. 

В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования является комплексной, включает оценку достижения 

обучающимися предметных, метапредметных, личностных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 
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Система оценки предусматривает 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарий для оценки достижения планируемых 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 «Обучающийся научится» и «Обучающийся 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению планируемых результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Уровневый подход предполагает выделение базового уровня достижений, как точки отсчета 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него в сторону превышения или недостижения. 

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 «Ученик научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Уровневый подход к содержанию оценки планируемых результатов отражен в 

таблице: 

Уровни 

успешности 

Критерии и показатели 

освоения планируемых 

результатов 

Оценка 

результата 

Отмет

ка в 

баллах 
Высокий 

уровень 

Полнота освоения 

планируемых результатов на 

уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, 

Уровень овладения учебными 

действиями свидетельствует о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов к 

предметной области. 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении нестандартных учебных 

задач 

отлично отметк

а 

«5» 
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Повышенный 

уровень 

Полнота освоения 

планируемых результатов; 

Уровень овладения учебными 

действиями; 

Умение действовать на основе 

практического опыта и знаний при 

решении учебных задач 

хорошо отметк

а 

«4» 

Базовый 

уровень 

Ученик демонстрирует 

освоение учебных действий с 

опорной на систему знаний в 

рамках диапазона выделенных 

задач. Решение типовой учебной 

задачи (умение действовать в 

привычной ситуации) 

удовлетворительно 

отмет

ка 

«3» 

Пониженный 

уровень 

Отсутствие систематической 

базовой подготовки; обучающийся 

освоил меньше половины 

планируемых результатов; Наличие 

значительных пробелов в знаниях, 

неумение решать типовую учебную 

задачу. 

Дальнейшее обучение 

затруднено. 

 

неудовлетворитель

но 

отметк

а 

«2» 

 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижения планируемых 

результатов) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Оценка предметных результатов осуществляется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутреннего мониторинга учебных достижений. 

В оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся педагогами МБОУ 

«Яренская СШ»  используется «метод оценки», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения учащихся с учетом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 Оценка личностных результатов образования 

Требования к личностным 

результатам 
Код Л.Р. - 

личностные 

результаты 

Планируемый результат 
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1. В сфере отношений 

обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя 

Л.Р. 1.1. Ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы 

Л.Р. 1.2. Готовность и способность обеспечить 

себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, 
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  творческой и ответственной 

деятельности 

Л.Р. 1.3. Готовность и способность 

обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к 

общественно- политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей 

страны Л.Р. 1.4. Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью 
Л.Р. 1.5. Принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

бережное. Ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью 

Л.Р. 1.6. Неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 
2. В сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине 

Л.Р. 2.1. Российская идентичность, 

способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, 

патриотизм,готовность к служению 

отечеству, его защите 
Л.Р. 2.2. Уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость 

за свой край, свою родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн) 

Л.Р. 2.3. Формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и 

главным фактором национального 

самоопределения 
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 Л.Р. 2.4. Воспитание уважения к культуре, 

языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации 

З.В сфере отношений 

обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу 

Л.Р. 3.1. Гражданственность, гражданская 

позиция активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок. Осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни 

Л.Р. 3.2. Признание неотчуждаемости 

основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая 

грамотность Л.Р. 3.3. Мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознания 

своего места в поликультурном мире 

Л.Р. 3.4. Интериоризация ценностей 

демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или 

социальной организации 
Л.Р. 3.5. Готовность обучающихся к 

конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой 

деятельности 
Л.Р. 3.6. Приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения 
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  к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям 

Л.Р. 3.7. Готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 4. В сфере отношений 

обучающихся с окружающими 

людьми 

Л.Р. 4.1. Нравственное осознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

Л.Р. 4.2. Принятие гуманистических 

ценностей, осознание, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению 

Л.Р. 4.3. 
Способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь 

Л.Р. 4.4. Формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и 

дружелюбия) Л.Р. 4.5. Развитие компетенций 

сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

5. В сфере отношений 

обучающихся к окружающему 

Л.Р. 5.1. Мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки. 
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миру, живой природе, 

художественной культуре 

 Значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества 
Л.Р. 5.2. Готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
Л.Р. 5.3. Экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности Л.Р. 5.4. Эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта 
6. В сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной 

жизни 

Л.Р. 6.1. Способность к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию 

Л.Р. 6.2. Положительный образ семьи, 

родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных 

ценностей 
7. В сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических 

отношений 

Л.Р. 7.1. Уважение ко всем формам 

собственности, готовность к защите своей 

собственности 
Л.Р. 7.2. Осознанный выбор будущей 

профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов 

Л.Р. 7.3. Готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, 
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  государственных, 

общенациональных проблем 

Л.Р. 7.4. Потребность трудиться, уважение к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности 
Л.Р. 7.5. Готовность к самообслуживанию, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей 
8. В сфере физического, 

психологического, социального и 

академического благополучия 

обучающихся 

Л.Р. 8.1. Физическое, эмоционально-

психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной 

безопасности 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильногообразования; 

- сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения обучающимися личностного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся. В текущем учебном процессе в 

соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений проводится в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося и используется исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Что оценивается Процедура оценки 



79 

 

1) готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

2) сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и 

межличностных 

отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, 

3) антикоррупционное 

мировоззрение, 

4) правосознание, 

5) экологическую культуру, 

6) способность ставить цели и 

строить жизненные планы, 

7) способность к осознанию 

российской 

гражданской идентичности

 в поликультурном социуме 

1) наблюдение за формированием 

личностных качеств обучающихся 

2) диагностика сформированности 

личностных качеств ученика может 

осуществляться учителем (и/или педагогом- 

психологом); при этом учитывается, что 

личностные результаты не подлежат 

персонифицированной оценке и не 

выносятся на итоговую оценку; 

3) устный опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа); 

4) методика изучения мотивации 

обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике 

М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной 

мотивации» (личностные УУД). 
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Критерии оценки: 

- планируемые личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, 

осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла ЗУНов, их значимости, 

необходимости, целесообразности, полезности. 

Состав инструментария оценивания: диагностическая работа, включающая задания на оценку 

поступков, обозначение своей жизненной позиции и т.д.; наблюдение;анкетирование. 

Формы предоставления результатов: листы наблюдения за развитием личностных качеств 

обучающихся. 

В текущем образовательном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

личностных достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности учащегося и может использоваться исключительно в целях 

личностного развития учащихся. 

Оценка метапредметных результатов образования 

Г руппа универсальных 

учебных действий (УУД) 

Код 

М.Р. - 

метапредметн

ые результаты 

Планируемый результат (умение) 

1. Регулятивные УУД М.Р. 1.1. Самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута 
М.Р. 1.2. Оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, 
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  основываясь на соображениях этики 

и морали 

М.Р. 1.3. Ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях 
М.Р. 1.4. Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели 
М.Р. 1.5. Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 
М.Р. 1.6. Организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели 

2. Познавательные УУД М.Р. 2.1. Искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и 

познавательные) задачи 
М.Р. 2.2. Критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках 
М.Р. 2.3. Использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках 
М.Р. 2.4. Находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития 
М.Р. 2.5. Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и 

способов действия М.Р. 2.6. Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения 
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 М.Р. 2.7. Менять и удерживать разные 

позиции в познавательной деятельности 
3 .Коммуникативные 

УУД 

М.Р. 3.1. Осуществлять деловую 

коммуникацию как со сверстниками, так 

и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий 

М.Р. 3.2. При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.) 
М.Р. 3.3. Координировать и выполнять работу 

в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия 
М.Р. 3.4. Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 
М.Р. 3.5. Распознавать конфликтные ситуации 

и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений 

 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 

Объект оценки метапредметных результатов - освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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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, проектной и социальной деятельности 

Критерии оценки: планируемые метапредметные результаты. 

Состав инструментария оценивания: защита индивидуального проекта. 

Формы предоставления результатов: индивидуальный итоговый проект 

  Занятие проектной деятельностью может осуществляться как в рамках учебного плана, так 

и за его пределами (внеурочная деятельность). 

Индивидульный учебный проект, выполняемый учащимися 10-11 классов, является 

обязательной частью их индивидуальной образовательной траектории. На выполнение учебного 

проекта  отводится 34. Режим работы учащихся устанавливает руководитель проекта. 

Направление и содержание проектной деятельности определяется учащимися совместно с 

руководителем проекта. При выборе темы учитываются приоритетные направления стратегии 

развития школы и индивидуальные интересы учащихся. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

• способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов или обоснование, реализацию, апробацию 

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

решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий; 

• сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

• сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

• сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Оценка индивидуального проекта в 10-11 классах осуществляется согласно Положению о 

проектной деятельности обучающихся МБОУ «Яренская СШ» ( в рамках реализации ФГОС). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту может 

быть: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 



84 

 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

д) мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план, газета, 

видеофильм, статья, макет, костюм, изделие, проведение мероприятия, оформление зала, 

электронное учебное пособие, выставка, презентация (устная, компьютерная), иной продукт, 

выполнение которого обосновано учащимся. 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты 

целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения проекта. 

Оценка предметных результатов 

Основное содержание оценки предметных результатов на уровне среднего общего 

образования включает освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

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

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основным объектом оценки предметных результатов освоения ООП СОО являются 

требования Стандарта. 

Процедуры оценки: устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа, защита 

проектов), письменный опрос (контрольная работа на оценку усвоения программного материала по 

теме). 

Критерии оценки: планируемые предметные результаты. 

Состав инструментария оценивания: продуктивные задания по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. 

Формы предоставления результатов: рабочие тетради, тетради контрольных работ. 

График контрольных мероприятий на текущий учебный год 
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Показатели Объект оценки Метод Форма 

предоставления 

результатов 
Сентябрь 

Уровень 

готовности к 

обучению в школе, 

адаптация 10 классов 

Обучающиеся 10 классов Тестировани

е, наблюдение 

Совещание 

при директоре 

Стартовая 

диагностика 

предметных 

результатов 

Стартовая диагностика: 

- по русскому языку в 10-

11 классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по обществознанию в 

11 классах 

- -по физике в 10-11 

классах 

Анализ 

успеваемост

и 

Аналитическа

я справка 

Ноябрь 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

Защита темы 

индивидуального проекта в 

рамках работы с учителем- 

предметником 

Анализ 

отчетов классных 

руководителей 

Совещание 

при директоре 
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 обучающимися 10-11 

классов 

  

Декабрь 

Предметные 

результаты обучения 

Диагностические работы: 

- по русскому языку в 10-

11 классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по астрономии в 10 

классе 

- по истории в 11 классах 

Анализ 

успеваемост

и 

 

Февраль 

Диагностика 

предметных 

результатов 

Диагностические работы: 

- по русскому языку в 10-

11 классах 

- по математике в 10-11 

классах 

- по биологии в 10 классе 

- по литературе в 11 

классах 

Анализ 

успеваемост

и 

Аналитическа

я справка 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

Предзащита 

индивидуальных проектов 

обучающимися 10-11 классов 

Анализ 

протоколов 

предзащиты 

Совещание 

при директоре 

Апрель 

Качество 

организации 

проектной 

деятельности 

Защита индивидуальных 

проектов обучающимися 10-11 

классов 

Анализ 

результатов 

защиты годовых 

учебных 

проектов 

Совещание 

при директоре 

Май 

Предметные 

результаты обучения 

Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся 10-

11 классов 

Анализ 

успеваемост

и 

Статистически

е таблицы, отчёты, 

аналитические 

справки 

 

Система оценивания школы включает в себя: 

- текущий контроль успеваемости обучающихся, представляющий из себя текущее оценивание 

образовательной деятельности обучающихся, в том числе её результатов (далее по тексту - текущее 

оценивание); 

- промежуточную аттестацию обучающихся школы по результатам освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС (далее по тексту - 

промежуточная аттестация); 

- выставление четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок (оценок) 

обучающимся по предметам (курсам) учебного плана. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

атттестация 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточная 

аттестация 

-устный опрос 

-письменная 

самостоятельная 

работа 

-диктант 

-контрольное 

списывание 

-тестовые задания 

-контрольная 

работа 

-графическая 

работа 

-творческая 

работа 

-доклад 

-метапредметная 

работа 

-контрольная 

работа 

-тестовая работа 

-практическое 

задание 

-творческая 

работа 

-проектная работа 

Не 

осуществляется 

-участие в 

конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах 

-олимпиадные, 

Творческие 

задания 

 

 

 

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.  

.    В школе   принято  две системы оценивания: 

- безотметочное обучение (1 класс) 

- пятибалльная шкала отметок:  

«5» - отлично; 

«4» - хорошо;  

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно; 

«1» - плохо. 
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 Отметку "5" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся  владеет ЗУНами в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2"  получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет менее 50% 

содержания (неправильный ответ). 

Отметка «1» выставляется, если обучающийся демонстрирует полное незнание изученного 

материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Критерии выставления отметок за устные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. Отметка 

«хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической 

последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые 

может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов с помощью учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; Отметка 

«удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок 

и недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 
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• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку на один 

балл. 

Критерии выставления отметок за практические 

(лабораторные) работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

обучающихся IX-XI классов); 

• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

• экономно использовал расходные материалы; 

• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• самостоятельно определил цель работы; 

• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 
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• самостоятельно определил цель работы; 

• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя; 

• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности; 

• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно; 

• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не смог определить цель работы и 

подготовить необходимое оборудование, либо допустил неоднократные нарушения правил 

безопасности и был отстранен от выполнения работы. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения 

величин; 

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) 

приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).  
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Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; 

• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование необщепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации; 

Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Оценивание тестовых работ 

Чаще всего число вопросов в блоках применяется 10, 5 или, в тесте может быть и другое число 

вопросов(как правило кратное 5). Если проверяют знания по обычному материалу, т. е. не 

требующему высокой ответственности принимаемых решении, когда неточности в его знании не 

влекут за собой особо тяжелых последствий, то следует принимать такие значения первого 

критерия: 

При числе вопросов в тесте равном 10(время выполнения работы: 10-15 мин) оценки будут 

следующие: 

"ОТЛИЧНО" при 9-10 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 7-8 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 5- 6 правильных ответах, "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 

правильных ответов менее 5. 

При числе вопросов в тесте 5(время выполнения работы: 5-10 мин) число правильных ответов 

будет соответствовать баллу оценки: 

"ОТЛИЧНО" при 5 правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 4 правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 3 правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 3. 

Для каждой оценки соответствует определенный числовой диапазон правильных ответов, 

который в свою очередь, зависит от числа вопросов в тесте. Поэтому небольшая техническая 

ошибка или неточность, допущенная проверяемым при ответе, может либо вообще не повлиять на 

оценку ответа, либо повлиять значительно меньше, чем если бы подобная ошибка была допущена 

при использовании тестов с меньшим числом вопросов. 
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Приведенные числовые значения первого критерия могут преподавателем изменяться в 

зависимости от специфики контролируемого материала. При большом количестве вопросов в тесте, 

целесообразно числовой диапазон правильных ответов заменять на процент правильных ответов, 

тогда оценка может соответствовать, например, за тест, состоящий из 20 вопросов(время 

выполнения работы: 30-40 мин) "ОТЛИЧНО" при 90% правильных ответах, 

"ХОРОШО" при 75% правильных ответах, 

"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при 50% правильных ответах, 

"НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" при правильных ответов менее 50%. 

При решении вопроса о том, каким выбрать первый критерий знаний, целесообразно учитывать 

возможную неравнозначность вопросов в тестах. В тесте один или несколько вопросов могут быть 

основными, т. е. более сложными для ответа, или включающими наиболее важный материал, а 

остальные вопросы - дополнительными. В этом случае удельный "вес" основных вопросов будет 

выше, чем дополнительных, и может в большей степени влиять на принятие преподавателем 

решения о выставлении оценки. 

Критерии выставления оценок по физической культуре  

Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема 

контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполняемых упражнений. При этом 

необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на 

«удовлетворительно». 

Высший результат успеваемости оценивается баллом 5, средние показатели - баллом 4, низкие 

- баллом 3. Ученик, не выполнивший минимально установленные требования, получает 

неудовлетворительную оценку - 2. 

Отметка 5 («отлично»): упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, учащийся успешно овладел формой движения, в 

играх проявил большую активность, находчивость, ловкость и умение действовать в коллективе, 

точно соблюдая установленные правила. 

Отметка 4 («хорошо»): упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается скованность движений, в играх учащийся проявил себя недостаточно активным, 

ловким. 

Отметка 3 («удовлетворительно»): упражнение выполнено, в основном правильно, но вяло и 

недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении, в играх ученик показал себя 

малоактивным, допускал нарушения правил. 

Отметка 2 («неудовлетворительно»): упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

небрежно, допущены значительные ошибки, в играх ученик обнаружил неловкость, 

нерасторопность, неумение играть в коллективе (команде). 

Отметка 1: не приступил. 

Учителю следует всегда помнить, что оценка ученика должна объективно отражать его 

успеваемость по предмету и не превращаться в средство наказания, например, за опоздание на урок, 

отсутствие спортивной формы, плохое поведение. 

Имеет место оценка школьников по физической культуре на основе других показателей 

подготовленности учащихся. Так, необходимо оценивать: 
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Знания (ответы, доклады, сообщения, составление кроссвордов, викторин, комплексов 

упражнений и др.). 

Умения и навыки (технические и тактические действия). 

Уровень физической подготовленности (лучше не по нормативам, а по индивидуальным 

темпам прироста результатов с учетом сенситивных периодов развития, а не паспортного возраста). 

При учете индивидуального прироста важно объективно получить исходные данные. 

- Инструкторские навыки. 

- Судейство. 

- Домашние задания. 

- Выполнение роли направляющего (проверяются знания терминологии). 

- Страховка. 

- Участие в соревнованиях. 

Такой подход к оценке школьника возможен исходя из Закона РФ «Об образовании» Учителю 

предоставлено право на свободу выбора методов оценки знаний обучающихся, воспитанников (ст. 

55, п. 4). 

Возможен также поэтапный контроль после нескольких уроков, завершающих тему 

программы. 

Итоговый учет характеризуется подведением итогов работы по физическому воспитанию за 

относительно длительный отрезок времени, например, за четверть, полугодие, учебный год. В 

результате итогового учета школьникам выводится годовая оценка успеваемости, выявляются 

сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной подготовленности, телесного развития 

(по данным антропометрии). 

По итогам учебного года во всех общеобразовательных учреждениях каждому обучающемуся 

выставляется оценка его физической подготовленности, в выпускных классах проводятся 

контрольные проверки. 

Только правильно организованный, систематический, всесторонний, целенаправленный и 

своевременный учет поможет объективно выявить результаты проведенной работы, внести 

изменения в процесс физического воспитания, наметит действенные пути дальнейшего повышения 

учебной, физкультурной и спортивной работы в школе. 

Учебные нормативы по освоению навыков, умений, развитию двигательных качеств 

Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет 

№ 

и/ п 

Физическ

ие 

способности 

Тест В

озр 

аст 

Уровень 

юноши девушки 

Н

ИЗКИ 

й 

сред

ний 

ВЫ

СОКИ й 

Н

ИЗКИ 

й 

сред

ний 

ВЫ

СОКИ й 

1 Скоростн

ые 

Бег 30м, с 16 

17 

5.2 

5.1 

5.1-

4.8 

5.0-

4.7 

4.4 

4.3 

6.1 

6.1 

5.9-

5.3 

4.8 

4.8 2 Координа

цио 

Челночны

й 

16 8.2 8.0-

7.7 

7.3 9.7 9.3-

8.7 

8.4 
 иные бег 3x1 

Ом, с 

17 8.1 7.9-

7.5 

7.2 9.6 9.3-

8.7 

8.4 

3 Скоростн

о- 

Прыжок в 16 18

0 

195-

210 

230 16

0 

170-

190 

210 
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 силовые длину с 

места, см 

17 19

0 

205-

220 

240 16

0 

170-

190 
210 

4 Вынослив

ост 

6-

минутный 

16 11

00 

1300

- 

1500 90

0 

1050- 130

0  ь бег, м 17 11

00 

1400 

1300- 

1400 

1500 90

0 

1200 

1050- 

1200 

130

0 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положения 

стоя, см 

16 

17 

5 

5 

9-12 

9-12 

15 

15 

7 

7 

12-14 

12-14 

20 

20 

6 Силовые Подтягива

ние на 

высокой (ю), 

низкой 

(д) 

переклади

не, раз 

16 

17 

4 

5 

8- 9 

9- 10 

11 

12 

6 

6 

13-15 

13-15 

18 

18 

 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП СОО 

обеспечивается через оценочные процедуры. 

В ходе оценочных процедур педагоги школы используют разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится педагогом- 

психологом школы в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и 

владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале учебного года. Отметки за стартовую диагностику в журнал не выставляются. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности 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); 
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инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 

проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования 

и интерпретации). 

В текущей оценке используются следующие формы и методы 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 и методов 

заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 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. 

Внутренний мониторинг школы представляет собой процедуры оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, 

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

делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования в конце учебного года по каждому изучаемому учебному 

предмету, курсу, курсу внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация проводится в сроки 

определенны календарным учебным графиком на текущий учебный год и формах, определенных 

учебным планом МБОУ «Яренская СШ». 

Условия и границы применения системы оценки. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогами, реализующими 

соответствующую часть ООП СОО. 

Текущий контроль осуществляется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), курсам внеурочной деятельности в течение учебного года с целью анализа хода 

формирования учебных действий обучающихся, проверки усвоения предъявляемого материала и 

выявления пробелов. В этот период обучающиеся имеют право на ошибку, на подробный анализ 

совместно с учителем последовательности учебных действий. В текущем оценивании 

используются субъективные методы оценивания (наблюдение, самооценка, самоанализ) и 

объектизированные методы (анализ устных ответов и письменных работ обучающихся). 

По учебным предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана успеваемость обучающихся 

10-11 классов подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе. 
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По учебным курсам, курсам внеурочной деятельности успеваемость обучающихся 10- 11 

классов подлежит текущему контролю в виде отметок «зачет», «незачет». 

Годовую отметку по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсу внеурочной 

деятельности выставляет учитель. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое 

полугодовых отметок с учетом отметки за промежуточную аттестацию. При неудовлетворительной 

отметке за промежуточную аттестацию не может быть выведена положительная годовая отметка 

по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), курсу внеурочной деятельности. Успешное 

прохождение промежуточной аттестации является обязательным условием для перевода в 

следующий класс, для получения допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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 (далее - ЕГЭ), 

устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме ЕГЭ с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы и в форме устных и 

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

- ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

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. 

Обучающийся может самостоятельно выбрать уровень (базовый или углубленный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 

этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Ученик научится» для 

базового уровня изучения предмета. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами и является внешней оценкой. 

Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Организация государственной итоговой аттестации на уровне среднего общего образования 

регламентируется документами федерального уровня. 
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Содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, выносимым на 

государственную итоговую аттестацию на уровне среднего общего образования регламентируются 

документами федерального уровня. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Результаты ГИА выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

являются основанием для получения документа об образовании государственного образца. 

Итоговая аттестация проводится по завершении обучения в 11 классе. 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

Организация и формы представления и учета результатов промежуточной  аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация В МБОУ «Яренская СШ» проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка освоения обучаюшимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), курсам внеурочной деятельности. Сроки проведения промежуточной аттестации для 

обучающихся 10 класса с 01 апреля по 25 мая текущего года. Для обучающихся 11 класса с 01 

апреля по 30 апреля текущего года. 

 

Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
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Оценка результатов деятельности Школы 

   Осуществляется, в первую очередь, на основе результатов итоговой оценки выпускников, 

характеризующей уровень достижения ими планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

   Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО являются основой для оценки результатов 

деятельности Школы, которая осуществляется в ходе её аккредитации, независимой оценки 

качества образования, а также в рамках внутренней системы оценки качества образования, в 

соответствии с Уставом Школы и локальными правовыми актами Школы. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебноисследовательской и проектной 

деятельности. 

Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; 

описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации 

требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

- организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, 

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

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите 

индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской 

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; 
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- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания 

учебных предметов; включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

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

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции должны 

использоваться в полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, 

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть перенесены на 

жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

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

также места универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия (далее УУД) - это система действий учащегося, 

обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Функции универсальных учебных действий включают: 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Формирование УУД происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках элективных курсов, кружков. 

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). 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 

действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего будущего. 

В сфере личностных действий формируются: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

- гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего свой край и свою Родину, 

уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем; 

- ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни; 

- эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и мира, 

- готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебноисследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность, 

- ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- сопричастность к судьбе Отечества; 

- ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию, науке, труду и 

творчеству на благо человека и общества; 

- социальная активность, уважение закона и правопорядка, ответственность за свои поступки 

перед обществом, 

- осознание необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

- осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, 

- креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество и инновационную 

деятельность 
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 

деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции своих действий и оценки 

успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования. 

К регулятивным действиям относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и структурирование 

необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия и 

операции, способы решения задач. 

Общеучебные познавательные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием инструментов ИКТ и источников информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

- зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- извлечение необходимой информации из разных информационных источников; 

- определение основной и второстепенной информации; 
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- свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов ,научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера, 

- знание основных научных методов познания окружающего мира 

- практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов, 

- формирование научного типа мышления 

Знаково-символические познавательные универсальные действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические познавательные универсальные действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов; 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- проведение разных видов сравнения; 

- оперирование понятиями, суждениями; 

- владение компонентами доказательства; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация; 

- свободное ориентирование в фактическом материале; 

- умение четко выстраивать цепочку доказательств. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, 

слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
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взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 

выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем 

и другими взрослыми, так и со сверстниками. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении; 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности восприятия 

другими участниками обсуждения; 

- осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных ситуациях,  

- уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать, 

- владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами риторики; 

- уметь вести дискуссии, семинары; 

- умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками; 

- практическое использование полученных коммуникативных навыков в общественно-

полезной деятельности.
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Формирование универсальных учебных действий через учебные предметы 

Учебный 

предмет 

Характер заданий Формы организации деятельности 

Литература - Прослеживание «судьбы героя». 

- Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации 

- Представление текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различного жанра 

- Представление о изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

- Ориентация в системе личностных смыслов 

- Эмоционально-действенная идентификация 

- Эмоциональная сопричастность действиям героя 

- Умение учитывать исторический и историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения 

- Культура чтения 

- Способность выражать свое отношения к проблемам, 

представленным в тексте в развернутых аргументированных устных и 

письменных взысканиях 

- Повышение речевой культуры 

- Работа с понятийным материалом 

- Поиск и определение особенностей литературных жанров 

- Простой, сложный, цитатный план текста 

- Представление о системе стилей языка художественной литературы  

Диалог 

Дискуссия 

Круглый стол 

Олимпиада 

Проекты 

Мастерские 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

иллюстрации, стихи 

Работа в группах 

Инсценировки, театральные зарисовки 

Художественный монтаж 

Концертное исполнение поэтических 

произведений 

Исследовательские работы 

Сообщения, доклады 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Реферат 

Конференция 
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Русский язык - Творческие задания 

- Поиск информации в предложенных источниках 

- Работа со словарями 

- Работа с таблицами 

- Работа с текстами 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Творческие работы: сочинения, эссе. 
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 - Поиск ответов на заданные вопросы в тексте 

- Навыки грамотного письма 

- Умение составлять письменные документы 

- Создание письменных текстов 

- Нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

- Умение анализировать различные языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию 

- Владение различными приёмами редактирования текстов 

Работа в группах 

Исследовательская работа 

Реферат, сообщение 

Математика - Составление схем-опор 

- Основы логического, алгоритмического и математического 

мышления 

- Владение методом доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

- Владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем 

- Составление и распознавание диаграмм 

Круглый стол 

Олимпиада 

«Портфолио» 

Проекты 

Математический бой, исследовательские 

работы, реферат 

Презентации 

Доклады, сообщения 

Работа в группах 
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Иностранный 

язык 

- Иноязычная коммуникативная компетенция 

- Использование иностранного языка как средства получения 

информации 

- Умения, способствующие самостоятельному изучению 

иностранного языка 

- Нахождение ключевых слов при работе с текстом 

- Словообразовательный анализ 

- Пересказ текста 

- Создание плана текста 

- Перевод 

- Умение пользоваться двуязычными словарями 

Олимпиада 

Работа в группах 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты меж предметного характера 

Концерт (песни, стихи на ин. языке) 

Театральные постановки 

Презентации 

Поиск информации в системе Интернет 

Чтение иностранной литературы на языке 

оригинала 

История 

Обществознание 

- Поиск информации в тексте Диалог 
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 - Навыки критического мышления, анализа, синтеза, умений Групповая работа по составлению 

 оценивать и сопоставлять методы исследований, характерные для кроссворда 
 общественных наук семинар 

 - Целостное восприятие всего спектра всего спектра природных, Дискуссия 

 экономических и социальных реалий Круглый стол 
 - Формулировка своей позиции Олимпиада 

 - Умение задавать вопросы «Портфолио» 

 - Составление простого, цитатного, сложного плана Проекты 

 - Реферат, исследовательская работа Конференции 

 - Использование социального опыта Творческие задания: рисунки, газеты, 

 - Работа с документом плакаты 
 - Поиск информации в системе Конкурс исследовательских работ 

 - Умение обобщать, анализировать и оценивать информацию Историческая реконструкция 

 

- Владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции 

- Умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

- Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук 

- Умение применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений 

- Навыки оценивания социальной информации, умение поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития 

Кейс 

География - Составление схем Диалог 

 - Работа с географической картой Дискуссия 
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 - Поиск информации в тексте Круглый стол 

 - Умение использовать карты разного содержания для выявления Олимпиада 

 закономерностей и тенденций, получения нового географического «Портфолио» 

 знания Проекты 

 - Владение географическим анализом различной информации Конференции 

 

 

- Умение применять географические знания для объяснения и оценки 

различных 

- Владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем 

- Проведение наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Изготовление макетов 

Семинар 

Презентации, сообщения 

Реферат 

Физика 

Астрономия 

- Наблюдение природных явлений 

- Работа с таблицами и графиками 

- Использование информационных технологий 

- Решение практических задач в повседневной жизни 

- Владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями 

- Уверенное пользование физической терминологией и символикой 

- Владение основными методами научного познания: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент. 

- Умение решать физические задачи 

- Умение применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе 

Лабораторные работы Практические 

работы Исследовательская работа Реферат 

Сообщение, доклад 

Проекты 

Презентации 

Поиск информации в Интернете 
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Биология - Работа с приборами 

- Работа со справочниками 

- Конспект 

- Наблюдение за живыми организмами 

- Умение объяснять результаты биологического эксперимента, 

решать элементарные биологические задачи 

- Работа с различными источниками информации 

- Культура поведения в природе 

- Аргументированная оценка полученной информации 

- Владение основными методами научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Творческие задания: рисунки, газеты, 

плакаты 

Проекты 

Конференции 

Изготовление макетов 

Презентации 

 

Химия 

- Владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями 

- Уверенное пользование химической терминологией и символикой 

- Работа со справочниками 

- Конспект 

- Работа с различными источниками информации 

- Аргументированная оценка полученной информации 

- Умение давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям 

- Владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ 

- Владение методами научного познания 

Лабораторные работы 

Урок выполнения практических работ 

поискового характера 

Сообщения, доклады 

Презентации 
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Физическая 

культура 

- Физическая культура личности 

- Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний 

- Владение физическими упражнениями различной функциональной 

направленности 

- владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - Сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения 

- Знание опасных и чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Физкультурно-спортивные и 

оздоровительные мероприятия 
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Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм 

освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, 

полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной 

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

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся 

предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается 

созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования 

рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

- полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

- методологические и философские семинары; 

- образовательные экспедиции и экскурсии; 

- учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

- выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: 

психологией, социологией, бизнесом и др.; 

- выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, 

мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
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Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования - 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в 

которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими 

людьми, сообществами и организациями и достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми 

иных возрастов; 

- 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; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за 

рамки образовательной организации; 

- получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков.  

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 
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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. 

 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает 

и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником. 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 обучающийся участвует в определении параметров и 

критериев 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. 

Проектная работа, выполняемая учащимися 10-11 классов, является обязательной частью их 

индивидуальной образовательной траектории. Направление и содержание проектной деятельности 

определяется учащимися совместно с руководителем проекта. При выборе темы учитываются 

приоритетные направления стратегии развития школы и индивидуальные интересы учащихся.  

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

являются: 

- исследовательское (деятельность учащихся направлена на решение творческой, исследовательской 

проблемы); 

- инженерное (создание новых предметов сначала в идеальном виде, т.е. в виде идей, замыслов, 

идеальных устройств и материальное воплощение этих идей и замыслов в конкретных условиях); 

- прикладное (когда с самого начала работы обозначен результат деятельности. Это могут быть: 

документ, созданный на основе полученных результатов исследования, программа действий, словарь, 

рекомендации, направленные на ликвидацию выявленных несоответствий в природе, в какой-либо 

организации, учебное пособие, мультимедийный сборник и т.д.); 

- бизнес-проектирование (составление бизнес-плана - обоснования основных шагов, которые 

намечается осуществить для реализации какого-либо коммерческого проекта или создания новой фирмы); 
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- информационное (работа с информацией о каком-либо объекте, явлении, ее анализ и обобщение для 

широкой аудитории); 

- социальное (разработка, составление и реализация полезного, социально-значимых проектов); 

- игровое (сценарии для литературных персонажей или вымышленных героев, имитируются 

социальные или деловые отношения, осложненные гипотетическими игровыми ситуациями). 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: социальное, 

исследовательское, инженерное, информационное. 

 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат 

представление: 

- о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

- о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных; 

- о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках; 

- об истории науки; 

- о новейших разработках в области науки и технологий; 

- о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских 

областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

- о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований 

и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающийся сможет: 

- использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебнопознавательных задач; 

- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

- использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

- использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы. 

      С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя 

место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 
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- 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. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

      Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, 

должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

      Условия включают:  

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 
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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 образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного 

материала, учителя, учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися 

в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

привлечение дистанционных форм получения образования (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. 

        К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически 

единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их.  

        Система организационно-методического обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся школы включает следующие элементы: 

1.Нормативные документы:  

Положение  проектной деятельности обучающихся МБОУ «Яренская СШ»( в рамках реализации 

ФГОС). 

2.Методические совещания, семинары, посвящённые вопросам учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

3.Обязательность выполнения проектной деятельности обучающимися 10-11 классов. 

4.Организация участия обучающихся в учебно-исследовательских конференциях различного уровня. 
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Ресурсное обеспечение учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

характеризуется наличием цифровых образовательных ресурсов, совокупностью технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий (компьютеры, иное ИКТ оборудование), открытым 

доступом в сеть Интернет, наличием беспроводной сети для выхода в Интернет, наличием локальной 

(внутренней) сети, укомплектованностью библиотеки школы учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего общего 

образования, печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

наличием учебников с электронными приложениями, являющимися их составной частью, фондом 

дополнительной литературы. 

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 

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 (события, выходящего на оценку с 

оценочным листом) должна быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки 
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обучающихся могут быть использованы те же инструменты (оценочные листы), которые используются для 

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Защита реализованного проекта должна быть публично представлена. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться защита реализованного 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 критериальный 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 и проектной работы как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный 

характер. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, 

например, в психологии, социологии); 

- экономические исследования; 

- социальные исследования; 

- научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов.  

Русский язык 11 класс  

Углубленный уровень 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции  

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. Лингвистика как наука.  

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального   общения,   

национальный   язык    русского   народа,    один из мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, народные 

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

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). Орфографические и 

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

литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

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

Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

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

Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных гласных 

звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение   некоторых   грамматических   форм.    

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном литературном русском 

языке. 

  

Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

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

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

гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 
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Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные слова и 

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

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. 

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

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

Особенности употребления. 

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

Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

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

словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). Особенности 

употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ слова. 

Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и собирательных числительных. 

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

местоимения себя. 

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

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

прошедшего времени с суффиксом 

-ну-, форм повелительного наклонения. 

Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

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

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

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

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 
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Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, обобщение). Речевое общение и его 

виды. Основные сферы речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы 

и цели, предмет и темаречи; условия общения). 

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

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения, говорящего к партнёру и 

другие). Устойчивые формулы   русского   речевого   этикета   применительно   к   различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

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

композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

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

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

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

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

  

11 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

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

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

обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Синтаксис. Синтаксические нормы 

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

и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, парцелляция, 

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

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

бессоюзие. 

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

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

выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим в своём составе 

числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

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

управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения сложных предложений. 
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Язык и речь. Культура речи. Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

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

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

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

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обособлении. 

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

  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при передаче 

чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

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

  неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно

 диалогическая форма. Фонетические,  интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: 

устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля:  отвлечённость,  логичность, точность, 

  объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного 

стиля. Основные подстили   научного стиля.  Основные  жанры

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

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

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

делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: 

закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие 

(обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных разновидностей языка 

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

изобразительно- выразительных средств, языковых средств других функциональных разновидностей 

языка. 

Введение в науку о языке. 

Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации.  



126 

 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и 

искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная 

(культуроносная), эстетическая. 

 Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  

Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Понятие о старославянском языке. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Старославянизмы в современном русском языке и их признаки. 

Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с историей славянских народов 

(краткие сведения).  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. Реформы в истории русского 

письма. 

Формы существования русского национального языка. Понятие о современном русском литературном 

языке и его диалектах.  

Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация нормы; фиксация нормы в 

грамматиках, словарях, справочниках. Норма обязательная и допускающая выбор, вариантная; 

общеязыковая (с вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. Основные виды 

норм современного русского литературного языка.  

Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением 

от литературной нормы.  

Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в современном русском языке.  

Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и грамматике. Проблемы экологии 

русского языка на современном этапе его развития. 

Современные нормативные словари, справочники, пособия. 

Языковая система. 

Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных 

уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми 

единицами.  

Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные 

чередования звуков речи. Ударение в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная 

функция интонации. Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского 

языка; их выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского 

языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

стилистической дифференциации.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и 

поговорки, крылатые выражения. Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  
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Лексические средства выразительности речи.  

Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и 

словообразовательные. Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи 

в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. 

Основные способы выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их 

грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая омонимия. 

Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. Средства выражения 

синтаксической связи. 

Вопрос о словосочетании. Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний. 

Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и грамматические признаки предложения. 

Порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  

Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи квалификации второстепенных членов предложения.  

Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь. 

Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные признаки текста. Средства их 

выражения. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая 

единица текста. Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности ССЦ: с цепной 

зависимостью компонентов, с параллельной связью, смешанного типа. 

Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; риторический вопрос, 

восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и бессоюзие и т. п. 

Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка (отдельные явления и факты). 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной интерпретации. 

Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к различным языковым явлениям.  

Система функциональных разновидностей современного русского языка. 

Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их 

основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 



128 

 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в 

отношении к разговорному языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание 

морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) 

правила переноса слов; 5) правила графического сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 

включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри 

простого предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) знаки препинания 

при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, 

передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции   

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. 

Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые 

намерения; условия и обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов 

речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных видов, дискуссиях, 

полемике. 

Особенности монологической речи в различных сферах общения. 

Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и навыков создания текстов 

разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров.  

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. Редактирование собственного 

текста. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

просмотрового, ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров: написание 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.  
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Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, чистоте, логичности, 

последовательности, образности, выразительности речи.  

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная формы). Основные 

жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся 

научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и письменная формы). Практика 

устного речевого общения в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового письма, 

объявления, инструкции.  

Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной речи. Подготовка к 

публичному выступлению: выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного выступления с 

учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной речи. Анализ 

разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования 

и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные высказывания/тексты с точки зрения 

языкового оформления, уместности и эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных национально-культурных 

ценностей русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры.  

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Отражение в 

современном русском языке культуры других народов. 

Русский речевой этикет (в сравнении с этикетом страны изучаемого иностранного языка). 

Русский язык Углубленный уровень 11 класс 

Содержательный учебный блок I 

Морфология как раздел грамматики 

x Принципы классификации слов по частям речи 

x Междометие и звукоподражательные слова как особые части речи 

Орфография 

x Правописание НЕ со словами разных частей речи 

Основные качества хорошей речи 

ƒ  Правильность речи 

ƒ  Богатство речи 

ƒ  Чистота речи 
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ƒ  Точность речи 

ƒ  Логичность речи 

ƒ  Уместность речи 

ƒ  Выразительность речи; изобразительно-выразительные средства языка: тропы и фигуры речи 

Синтаксис и пунктуация 

x Знаки препинания при междометиях 

x Знаки препинания в предложениях, осложненных обращениями. 

Содержательный учебный блок II 

Служебные части речи 

x Предлог как служебная часть речи; 

x разряды предлогов по структуре: 

„  первообразные: 

x простые, 

x сложные; 

„  производные: 

x наречные, 

x отыменные, 

x глагольные; 

x разряды предлогов по значению: 

„  пространственные, 

„  временные, 

„  причинные, 

„  целевые, 

„  объектные, 

„  уступительные и др. 

x Союз как служебная часть речи; 

x разряды союзов по происхождению: 

„  первообразные, 

„  производные: 

по структуре: 

x простые, 

x составные; 

x разряды союзов по употреблению: 

„  одиночные, 
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„  повторяющиеся, 

„  двойные; 

x разряды союзов по синтаксической функции: 

„  сочинительные: � подчинительные: 

x соединительные, x временные, 

x противительные, x изъяснительные, 

x разделительные, x причинные, 

x сопоставительные, x условные, 

x пояснительные, x целевые, 

x присоединительные, x сравнительные, 

x уступительные, 

x следственный. 

x Частица как служебная часть речи; 

x разряды частиц по значению: 

„  смысловые, 

„  модальные, 

„  эмоционально-экспрессивные, 

„  формообразующие, 

„  словообразующие 

Орфография 

x Отличие производных служебных частей речи от соответствующих существительных, местоимений, 

наречий с непроизводными предлогами и частицами; 

x правописание частиц; 

x разграничение частиц НЕ и НИ; 

x особенности правописания оборотов «не кто иной, как»; «не что иное, как»; «никто иной не»; «ничто 

иное не» во всех падежах; 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление предлогов с одним и несколькими падежами; 

x нормы употребления союзов в осложненных и сложных предложениях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Вводные компоненты и знаки препинания при них; 

x вставные конструкции и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок III 

Имя существительное как часть речи 



132 

 

x Лексико-грамматические разряды имен существительных: 

„  собственные имена существительные, 

„  нарицательные имена существительные (ознакомительно!) 

x отвлеченные, 

x вещественные, 

x собирательные, 

x конкретные и их разновидности – единичные; 

x лексико-грамматические категории имен существительных: 

„  категория одушевленности - неодушевленности; 

„  категория рода: 

x выражение и способы определения рода, 

x распределение по родам (мужской, женский, средний) склоняемых существительных, 

x существительные общего рода, 

x колебания в роде имен существительных 

x несклоняемые существительные и определение рода несклоняемых существительных; 

„  категория числа: 

x единственное число, 

x множественное число, 

x существительные, имеющие только формы единственного числа, 

x существительные, имеющие только формы множественного числа; 

„  категория падежа: 

x понятие падежа, трудности в определении падежей; 

x типы склонения имен существительных: 

Š  первое склонение, 

Š  второе склонение, 

Š  третье склонение, 

Š  разносклоняемые имена существительные; 

x словообразование имен существительных: морфологические и неморфологические способы; 

x переход слов других частей речи в имена существительные. 

Орфография 

x Особенности склонения существительных на -ИЙ, -ИЕ, -ИЯ; 

x правописание формы родительного падежа множественного числа у существительных на -НЯ, - 

ЬЯ, -ЬЕ, -ЬЁ; 
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x словообразовательные суффиксы имен существительных и их правописание: суффиксы 

субъективной оценки, -ЕЦ, -ИЦ, -ЧИК, -ЩИК, -ОТ, -ЕТ, -ИЗН, -ЕСТВ и др.; 

x правописание безударных окончаний имен существительных, безударные окончания имен 

существительных с суффиксами -ИЩ, -УШК, -ЮШК, -ЫШК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен существительных: 

„  варианты окончаний предложного падежа единственного числа неодушевленных 

существительных мужского рода; 

„  варианты окончаний собственных имен существительных с суффиксами –ИН-/- 

ЫН-, -ОВ-/-ЕВ- в творительном падеже; 

„  варианты окончаний имен существительных в родительном падеже множественного числа; 

„  варианты окончаний имен существительных в именительном падеже множественного числа 

мужского рода; 

„  варианты падежных окончаний собственных имен существительных (географических названий) на 

–О; 

„  особенности склонения имен и фамилий. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция имен существительных; 

x однородные члены предложения; 

x знаки препинания при однородных членах предложения. 

Содержательный учебный блок IV 

Имя прилагательное как часть речи 

x Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

„  качественные, 

„  относительные, 

„  притяжательные; 

x взаимопереход имен прилагательных из разряда в разряд; 

x полная и краткая форма качественных имен прилагательных; 

x степени сравнения качественных имен прилагательных: 

„  сравнительная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 

„  превосходная степень: 

x простая форма, 

x составная форма; 
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„  степени качества имен прилагательных; 

x особенности склонения качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных; 

x словообразование имен прилагательных. 

x переход слов других частей речи в разряд имен прилагательных; 

x переход имен прилагательных в разряд существительных. 

Орфография 

x Правописание суффиксов прилагательных -К, -СК, -ИВ, -ЕВ, -ЧИВ, -ЛИВ, -ОВАТ, -ЕВАТ, -ИНСК, 

-ЕНСК. 

Нормы языка и культура речи 

x Употребление форм имен прилагательных: 

„  вариантные формы полных и кратких прилагательных; 

„  употребление форм степеней сравнения качественных имен прилагательных. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции имен прилагательных; 

x однородные и неоднородные определения и знаки препинания при них. 

Содержательный учебный блок V 

Имя числительное как часть речи 

x Классификация числительных по составу: 

„  простые, 

„  сложные, 

„  составные; 

x грамматические разряды имен числительных: 

„  количественные: 

x обозначающие целые числа, 

x дробные, 

x собирательные; 

„  порядковые; 

x переход имен числительных в разряд слов других частей речи. 

Орфография 

x Особенности склонения и правописания количественных и порядковых (простых, составных, 

сложных) числительных; 

x правописание числительных, входящих в состав сложных слов. 

Нормы языка и культура речи: 

„  Особенности употребления форм имен числительных. 
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Синтаксис и пунктуация: 

x Синтаксические функции имен числительных; 

x обособленные уточняющие дополнения (ограничительно-выделительные обороты со словами кроме, 

помимо, исключая, включая и т.п.); 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных ограничительно-выделительными 

оборотами. 

Содержательный учебный блок VI 

Местоимение как часть речи 

x Разряды местоимений по значению: 

„  личные, 

„  возвратное, 

„  притяжательные, 

„  указательные, 

„  вопросительные, 

„  относительные, 

„  отрицательные, 

„  неопределенные, 

„  определительные. 

x особенности склонения местоимений; 

x переход слов других частей речи в разряд местоимений и местоимений в разряд служебных слов. 

Орфография 

x Правописание отрицательных и неопределенных местоимений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребление форм некоторых местоимений. 

Синтаксис и пунктуация 

x Основные синтаксические функции местоимений; 

x сравнительный оборот; 

x знаки препинания при сравнительных оборотах и других конструкциях с союзом КАК. 

Содержательный учебный блок VII 

Глагол как части речи 

x Инфинитив глагола; 

x основы глагола: 

„  основа инфинитива, 

„  основа настоящего (будущего простого) времени и их участие в образовании глагольных форм; 
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x категория вида глагола: 

„  совершенный, 

„  несовершенный; 

x видовые пары глаголов; способы образования видовых пар; одновидовые глаголы; 

x категория залога глагола: 

„  действительный залог, 

„  страдательный залог; 

x глаголы переходные и непереходные; 

x возвратные глаголы; 

x категория наклонения глагола: 

„  изъявительное, 

„  условное, 

„  повелительное; 

особенности употребления наклонений глаголов; 

x категория времени: 

„  настоящего, 

„  будущего, 

„  прошедшего; 

● особенности употребления времени глаголов; 

x категория лица; особенности выражения лица глаголов; 

x безличные глаголы; 

x спряжение глаголов: 

„  первое, 

„  второе, 

„  разноспрягаемые глаголы; 

x словообразование глаголов. 

Орфография 

x Правописание безударных личных окончаний глагола; 

x различение форм 2 лица множественного числа изъявительного и повелительного наклонений; 

x правописание суффиксов -ОВА, -ЕВА, -ИВА, -ЫВА; 

x правописание суффиксов -И, -Е в глаголах с приставками ОБЕЗ- / ОБЕС-; 

x правописание глаголов в прошедшем времени; 

x употребление Ь в глагольных формах. 

Нормы языка и культура речи 
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x Особенности употребление форм глагола 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции глаголов; 

x знаки препинания при обособленных приложениях. 

Содержательный учебный блок VIII 

Причастие как особая форма глагола 

x Признаки глагола и имени прилагательного и причастия; 

x формы причастий: действительные и страдательные причастия настоящего и прошедшего времени; 

x особенности образования причастий; 

Š  отличия страдательных причастий и отглагольных прилагательных на –мый; 

x краткая форма страдательных причастий; 

Š  отличия кратких страдательных причастий, кратких прилагательных и наречий на -О; 

x склонений причастий; правописание безударных падежных окончаний причастий; 

x переход причастий в категорию имен прилагательных и имен существительных. 

Орфография 

x Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего 

времени и в основах действительных причастий прошедшего времени. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм причастий и причастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция причастий; 

x знаки препинания при обособленных согласованных и несогласованных определениях. 

Содержательный учебный блок IX 

Деепричастие как особая форма глагола: 

x Деепричастия совершенного и несовершенного вида; 

x образование деепричастий; 

Š  особенности образования и употребления форм деепричастий; 

x переход деепричастий в категорию наречий и служебных частей речи. 

Орфография 

x Правописание суффиксов деепричастий.  

Нормы языка и культура речи: 

x Особенности употребление форм деепричастий и деепричастных оборотов. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксическая функция деепричастий; 
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x знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Содержательный учебный блок X 

Наречие как часть речи: 

x классификация наречий по словообразовательной структуре: 

„  непроизводные, 

„  производные; 

x семантические разряды наречий: 

„  местоименные, 

„  определительные, 

„  обстоятельственные. 

x степени сравнения наречий; 

x степени качества наречий; 

x словообразование наречий; 

x переход наречий в разряд слов служебных частей речи. 

x Слова категории состояния (общее представление). 

Орфография 

x Правописание наречных суффиксов; 

x слитное, раздельное, дефисное написание наречий и наречных выражений. 

Нормы языка и культура речи 

x Особенности употребления форм степеней сравнения наречий; 

x трудности образования форм наречий; 

x трудности ударения в наречиях. 

Синтаксис и пунктуация 

x Синтаксические функции наречий; 

x обособленные уточняющие члены предложения; 

x пунктуационное оформление предложений, осложненных уточняющими обособленными членами 

 

Литература Базовый уровень  

11 КЛАСС 

Литература конца XIX – начала ХХ века 

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

«Гранатовый браслет», «Олеся» и другие. 

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

«Иуда Искариот», «Большой шлем» и другие. 
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М. Горький. Рассказы (один по выбору).  Например,  «Старуха Изергиль», 

«Макар Чудра», «Коновалов» и другие. 

Пьеса «На дне». 

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

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

Литература ХХ века 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», 

«Чистый понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…» 

и другие. 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы могли бы?»,

 «Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и другие. 

Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ   ты   моя,   Шаганэ…»,   «Не   жалею,   не   зову, не плачу…», «Я последний поэт 

деревни…», «Русь Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

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

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и другие. 

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

рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! 

Давно…», «Книги в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») 

и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней встречи», 

«Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос был. Он звал 

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

другие. 

Поэма «Реквием». 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). М.А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» (один роман по выбору). 
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А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, 

«В прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

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

единственном завете…», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

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

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

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

значился», «Завтра была война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»; В.Л. 

Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов 

«Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 

В.О. Богомолов «В августе сорок четвёртого». 

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

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

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

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В.С. 

Розов «Вечно живые» и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, 

«Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется дойти…», «Снег 

идёт», «Любить иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» и другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по выбору). Например, «Срезал», 

«Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкий мужик», «Сапожки» и другие. 

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

выбору). Например, «Живи и помни», «Прощание с Матёрой» и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая моя 

родина!..», «В горнице моей светло…», «Привет, Россия…», 

«Русский огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» и другие. И.А. Бродский. 

Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «На смерть 

Жукова», «Осенний крик ястреба», «Пилигримы»,  «Стансы» («Ни 

 страны, ни погоста…»), «На  столетие Анны Ахматовой», «Рождественский

 романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). 

Например, Ф.А. Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), повесть «Пелагея» и другие); Ч.Т. 

Айтматов (повести «Пегий пёс, бегущий   краем   моря»,   «Белый   пароход»   и    другие);    В.И.    Белов 

(рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов («Верный 

Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка 
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«Кролики и удавы» и другие); Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты 

горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и   другие); Захар Прилепин (рассказ 

«Белый квадрат» и другие); А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повесть «Пикник на обочине» и другие); Ю.В. 

Трифонов (повести «Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов 

(«Колымские рассказы», например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века 

Стихотворения по   одному   произведению   не   менее   чем   двух   поэтов по выбору). Например, 

Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А.   Евтушенко,   Н.А.   Заболоцкого,   Т.Ю.   

Кибирова,    Ю.П.    Кузнецова, А.С. Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш.   Окуджавы,   Р.И.   Рождественского, 

А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века 

Пьесы (произведение одного из драматургов по   выбору).   Например, А.Н.   Арбузов   «Иркутская   

история»;   А.В.    Вампилов    «Старший    сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литература народов России 

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

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

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

Зарубежная литература 

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

Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю «Посторонний»; Ф. Кафки «Превращение»; Дж. Оруэлла 

«1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три товарища»; Дж.

 Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый 

мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

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

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

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

Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка «Синяя птица»; О. Уайльда «Идеальный муж»; Т. 

Уильямса «Трамвай «Желание»; Б. Шоу «Пигмалион» и других. 

Родной язык (Русский) 10 класс 

Раздел 1. Язык и культура (9 час) 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие 

о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание 

новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (12 час) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
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Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение видовременной соотнесенности 

глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 час)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

    Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской культуры. 

Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие эффективности речевого 

общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной речи. 

Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. 

Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство 

спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи. Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции 

в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли 

участников, возможная типология ситуаций 

спора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий 

характер. Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 
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Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные 

виды тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные 

на возможностях русского синтаксиса 

                                                                Родной язык (русский) 11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (2 час) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство 

формы и содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). 

Н. Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (9 час) 

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. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 час) 

    Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. 

    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. Составление сложного плана и 

тезисов статьи А. Кони о Л. Толстом 

Иностранный язык (английский) 10 класс 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Предметное содержание речи 

1. Школьное образование. Современный мир профессий. Проблемы 

выбора будущей профессии, планы на будущее. Языки международного общения и их роль в 

повседневной жизни и профессиональной деятельности в современном мире. 

2. Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в семье,  друзьями и знакомыми. Здоровый 

образ жизни. 

3. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи. 

4. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культура и достопримечательности. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. 

5. Природа и экология. Научно-технический прогресс. 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги, которые включают 

элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, диалога-

обмена мнениями. Объём диалога – 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – 2–3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с использованием 

основных коммуникативных типов речи: сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём 

монологического высказывания – 12–14 фраз. Продолжительность монолога – 2–2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и 

видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

типа текста: сообщение, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д. 

Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и интересам учащихся и имеет 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащим наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования до 2-х минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования до 1,5 минут. 

Чтение 
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Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, с выборочным 

пониманием нужной/запрашиваемой информации. Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и 

интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность.  

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного 

(толкового). 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных 

материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое 

количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение 

просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием языковой догадки и 

различныхприёмов смысловой переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

– заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес 

и т. д.); 

– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами, принятыми 

в странах изучаемого языка. Объём личного письма – 100–140 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

– писать эссе по заданной проблеме. Объём письменного высказывания –200–250 слов. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

– Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках тематики полной средней 

школы, а также наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка. 
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– Расширение потенциального словаря за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических 

навыков. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных форм глагола, 

страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи (косвенного вопроса, приказания, 

побуждения). Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация грамматического 

материала, изученного в средней (полной) школе. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа 

и стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, 

образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую; ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте; извлекать информацию на разных уровнях (основную, выборочную/запрашиваемую, полную 

и точную информацию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную 

информацию из различных источников на английском языке, в том числе из Интернета и обобщать её; 

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

(выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проект и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту); участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. Дальнейшее развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; находить ключевые слова; семантизировать слова на основе 

языковой догадки и словообразовательного анализа; использовать выборочный перевод. 

Языковые средства 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 
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Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Систематизация лексических единиц, изученных в 2–9 классах, овладение лексическими 

единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики 

старшей школы в объёме 1400 лексических единиц (включая 1200 усвоенных в начальной и 

основной школе). 

 Распознавание и употребление в речи устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил 

лексической сочетаемости. 

 Применение основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия). 

 Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональными словами, новыми 

словами, образованными продуктивными способами словообразования, и новыми значениями 

известных слов. 

Грамматическая сторона речи 

 Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно. 

 Расширение объёма значений изученных грамматических средств и знакомство с новыми 

грамматическими явлениями. 

– Коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

– Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке; предложения с начальным It и начальным There + to be. 

– Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, 

or. 

– Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, 

what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s why, 

in order to; if, unless, so; so that. Сложноподчинённые предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever. 

– Условные предложения реального (Conditional 1) и нереального 

(Conditional 2, Conditional 3) характера. 

– Предложения с конструкциями I wish …; as ... as, not so ... as, either … 
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or, neither ... nor; It takes me ... to do something; I love/hate doing something; 

be/get used to something; be/get used to doing something; so/such (that). 

– Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное 

подлежащее). 

– Глаголы в формах действительного залога: present, past, future simple; 

present, past, future perfect; present, past, future progressive; present perfect 

progressive; future-in-the-past. 

– Выражение будущего действия: future simple, to be going to, present 

progressive. 

– Глаголы в формах страдательного залога: present, past, future simple 

passive; past perfect passive, future perfect passive; present perfect 

progressive passive, past perfect passive, future perfect passive. 

– Модальные глаголы и их эквиваленты: can/could/be able to; may/might, 

must/have to, shall, should, would, need. 

– Неличные формы глагола (герундий, причастия 1 и 2, отглагольное 

существительное) без различения их функций. 

– Косвенная речь. Согласование времён в настоящем и прошедшем 

времени. 

– Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей 

ступени обучения. 

– Определённый, неопределённый и нулевой артикли; 

– Неисчисляемые и исчисляемые существительные в единственном имножественном числе, включая 

исключения. 

– Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. 

– Прилагательные и наречия, в том числе наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, 

little/a little). 

– Количественные и порядковые числительные. 

– Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со 

страдательным залогом (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречия (firstly, finally, at last, in the end, however и т. д.). 

Иностранный язык (английский) 11 класс 

Предметное содержание речи: 

1.Языки международного общения. 

2.Плюсы и минусы глобализации. 
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3.Права и обязанности подростка. 

4.Отношение к политике и политикам. 

5.Проблемы окружающей среды 

6.Выбор профессии. Образование и карьера. 

7.Будущее школ России. 

8.Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

9.Научные мистификации и научные сенсации.  

10.Интересы и увлечения.  

11.Разные страны – разные традиции 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые условия 

проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних 

обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. 

Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Способы изучения иностранных языков. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные  достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, 

диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, 

включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с  увиденным прочитанным, по 

результатам работы над иноязычным проектом.  
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Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,  

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

  рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний 

собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров и длительности звучания до 3х минут: 

- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также 

текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений 

- репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  
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 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, 

принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного 

сообщения, в том числе на основе выписок из текста.  

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста,  использовать 

текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, 

в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения  в иноязычной среде (включая 

этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет 

поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального 

и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и 

культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 Языковые знания и умения 
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В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в 

основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в 

соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного общения. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных 

стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в основной 

школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 

вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II, III.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с  конструкцией “I wish…” 

(I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа It’s him who, It’s time you did smth.   

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов.  

Знание признаков и навыки распознавания  и употребления в речи глаголов в следующих формах 

действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous  и страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect 

Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 
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Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного /нулевого артиклей; 

имен существительных в единственном и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a few, little/a little); 

количественных и порядковых числительных.  

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных средствах 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, finally , at last, in the end, 

however, etc.). 

Иностранный язык (немецкий) 10-11 класс 

• Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Содержательные линии в курсе немецкого языка для 10 и 11 классов обусловлены составляющими 

коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной. Первой 

содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки оперирования ими, третьей 

— социокультурные знания и умения. 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

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

друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

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

инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное 

потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 
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Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для 

повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

Виды речевой деятельности/ 

коммуникативные умения 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

• при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

• выражать и аргументировать личную точку зрения; 

• запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

• обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

• проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

• обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• передавать основное содержание прочитанного/увиден-ного/услышанного; 

• давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

• строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

• обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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• понимать основное содержание несложных аутентичныхмого языка. 

аудиотекстов различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики с четким нормативным произношением; 

• выборочно понимать запрашиваемую информацию из несложных аутентичных аудиотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, 

характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных ситуациях; 

• обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

• отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на 

ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

• писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

• письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть орфогра включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

• расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включённых в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

• владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной 

ситуации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• произносить звуки немецкого языка чётко, естественным произношением, не допуская ярко 

выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

• догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

• распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(zuerst, dann, nachher, zuletzt usw.). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать существительные при 

помощи суф- фисксов -keit; -heit; -ung; - schaft; -ik; -er; -ler; образовывать прилагательные при помощи 

суффиксов: -ig; -lich; -isch. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

• употреблять в речи распространённые и нераспространённые фическими навыками в рамках тем, 

простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и безличным 

местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, darum, nicht 

nur, sondern auch; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными с союзами 

dass, ob и др.; вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da; условными с 

союзом wenn; времени с союзами wenn, als; определительными с относительными местоимениями die, der, 

das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 
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• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с zu, без zu, 

инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без использования форм 

сослагательного наклонения; 

• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопреде- лённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, неопределённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Prasens, Perfekt, Prateritum, Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: Prasens, 

Prateritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: Perfekt, 

Futurum; 

• употреблять в речи модальные глаголы: konnen, mussen, sollen, wollen, durfen; 

• употреблять в речи местоименные наречия, например: woruber, daruber, womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder.noch; sowohl... als auch; 

trotzdem; 

• употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; уступки с 

союзом obwohl; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne . zu; statt . zu; 

• распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

• употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

• распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

• употреблять в речи согласование времен (в придаточном предложении времени с nachdem); 

• распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

• распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и причастий. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры своего народа 

и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого языка, всемирно известные 



158 

 

достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся люди). Увеличение их объёма за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

История Базовый уровень 10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1914–1945 ГОДЫ 

Понятие «Новейшее время». Хронологические рамки и периодизация Новейшей истории. 

Изменения в мире в ХХ веке. Ключевые процессы и события Новейшей истории. Объединенные 

Нации против нацизма и фашизма. Система международных отношений. Россия в XX веке. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале ХХ в. Развитие индустриального общества. 

Индустриальная цивилизация в начале XX века. 

«Пробуждение Азии». Технический прогресс. Изменение социальной структуры общества. Рабочее 

движение и социализм. 

Первая мировая война. 1914–1918 гг. Антанта и Тройственный союз. Начало и первый год войны. 

Переход к позиционной войне. Борьба на истощение. Изменение соотношения сил. Капитуляция стран 

Четверного союза. Компьенское перемирие. Итоги и последствия Первой мировой войны. 

Мир в 1918–1938 гг. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Факторы, повлиявшие на 

распад империй после Первой мировой войны. Образование новых национальных государств. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Советская власть в Венгрии. Революционное движение и 

образование Коммунистического интернационала. Образование Турецкой Республики. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений. Планы послевоенного устройства 

мира. Территориальные изменения в мире и Европе по результатам Первой мировой войны. Парижская 

(Версальская) мирная конференция. Версальская система. Учреждение Лиги Наций. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция и Вашингтонское соглашение 1922 года. 

Влияние Версальского договора и Вашингтонского соглашения на развитие международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки в 1920-е гг. Послевоенная стабилизация. Факторы,   

способствующие    изменениям    в   социально-экономической   сфере в странах Запада. Экономический 

бум. Демократизация общественной жизни, возникновение   массового    общества.    Влияние    

социалистических    партий и профсоюзов. 

Формирование   авторитарных    режимов,   причины    их    возникновения в европейских странах в 

1920–1930-е гг. Возникновение фашизма. Фашистский режим в Италии. Особенности режима Муссолини. 

Начало борьбы с фашизмом. 

Начало Великой депрессии, ее причины. Социально-политические последствия кризиса конца 1920–

1930-х гг. в США. «Новый курс» Ф. Рузвельта. Значение реформ. Роль государства в экономике стран 

Европы и Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Причины возникновения нацистской диктатуры в Германии в 1930-е гг. 

Установление нацистской диктатуры. Нацистский режим в Германии. 

Подготовка Германии к войне. Победа Народного фронта и франкистский мятеж в Испании. 

Революция в Испании. Поражение Испанской Республики. Причины и значение гражданской войны в 

Испании. 
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1918–1930 гг. Экспансия колониализма. Цели 

национально-освободительных движений в странах Востока. Агрессивная внешняя политика Японии. 

Нестабильность в Китае в межвоенный период. Национально-освободительная борьба в Индии. Африка. 

Особенности экономического и политического развития Латинской Америки. 

Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание мировой напряженности в конце 1930-х гг. 

Причины Второй мировой войны. Мюнхенский сговор. Англо- франко-советские переговоры лета 1939 

года. 

Развитие науки и культуры в 1914–1930-х гг. Влияние науки и культуры на   развитие   общества    в   

межвоенный   период.   Новые    научные   открытия и технические достижения. Новые виды вооружений 

и военной техники. Особенности культурного развития: архитектура, изобразительное искусство, 

литература, кинематограф, музыка. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на Польшу. 

Начало мировой войны в Европе. Захват Дании и Норвегии. Разгром Франции. Битва за Британию.  

Агрессия Германии и ее союзников в Северной Африке и на Балканах. Борьба Китая против японских 

агрессоров в 1939–1941 гг. Причины побед Германии и ее союзников в начальный период Второй мировой 

войны. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США. Формирование антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. Подписание Декларации Объединенных Наций. Положение в оккупированных 

странах. 

Холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. 

Коренной перелом, окончание и важнейшие итоги Второй мировой войны. Коренной перелом в 

Великой Отечественной войне. Поражение итало-германских войск в Северной Африке. Иностранные 

воинские части на территории СССР. Укрепление антигитлеровской коалиции: Тегеранская конференция. 

Падение режима Муссолини в Италии. Перелом в войне на Тихом океане. 

Открытие    Второго     фронта.     Военные     операции     Красной     армии в 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Ялтинская конференция. Разгром Германии, ее капитуляция. Роль СССР. 

Потсдамская конференция. Создание ООН. 

Американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии, разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал, Токийский и 

Хабаровский процессы над немецкими и японскими военными преступниками. Важнейшие итоги Второй 

мировой войны. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914–1945 ГОДЫ 

Россия в 1914–1922 гг. 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Введение в историю России начала ХХ в. Время 

революционных потрясений и войн. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение 

территориального раздела мира и кризис международных отношений. Новые средства военной техники и 

программы перевооружений. Военно-политические блоки. Предвоенные международные кризисы. 

Покушение на эрцгерцога Франца Фердинанда и начало войны. Планы сторон. 

Россия в Первой мировой войне. Русская армия на фронтах Первой мировой войны. Военная кампания 

1914 года. Военные действия 1915 года. Кампания 1916 года. Мужество и героизм российских воинов. 
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Власть, экономика и общество в годы Первой мировой войны. Патриотический подъем в начале войны. 

Экономика России в годы войны. Политические партии. Причины нарастания революционных настроений 

в российском обществе 

Российская революция. Февраль 1917 г. Объективные и субъективные причины революционного 

кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. Петроградский совет рабочих и 

солдатских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кризисы Временного 

правительства. 

Российская революция. Октябрь 1917 г. Изменение общественных настроений. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Подготовка и проведение вооруженного восстания в 

Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. Русская православная церковь в условиях 

революции. 

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой власти. Учредительное 

собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спецслужбы. Брестский мир. 

Конституция РСФСР 1918 года. 

Экономическая политика советской власти. Национализация промышленности. «Военный 

коммунизм» в городе и деревне. План ГОЭРЛО 

Гражданская война. Гражданская война: истоки и основные участники. Причины и основные этапы 

Гражданской войны в России. Формирование однопартийной диктатуры. Многообразие 

антибольшевистских сил, их политические установки, социальный состав. Выступление левых эсеров. 

События 1918–1919 гг. «Военспецы» и комиссары в Красной армии. Террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Рижский мирный договор с Польшей. Причины победы 

Красной армии в Гражданской войне. 

Революция и Гражданская война на национальных окраинах. Национальные районы России в годы 

Первой мировой войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. Строительство 

советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. 

Установление советской власти в Закавказье. Победа советской власти в Средней Азии и борьба с 

басмачеством. 

Идеология и культура в годы Гражданской войны. Идеология и культура в годы Гражданской войны. 

Перемены в идеологии. Политика новой власти в области образования и науки. Власть и интеллигенция. 

Отношение к Русской православной церкви. 

Повседневная жизнь в период революции и Гражданской войны. Изменения в общественных 

настроениях. Внешнее положение Советской России в конце Гражданской войны. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в 20-е годы. Последствия Первой мировой войны и Российской революции для демографии и 

экономики. Власть и церковь. 

Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. Переход от «военного коммунизма» к новой 

экономической политике. 

Экономическое и социальное развитие в годы нэпа. Замена продразверстки единым продналогом. 

Новая экономическая политика в промышленности. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. Создание Госплана и противоречия нэпа. 
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Предпосылки и значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. 

Административно-территориальные реформы и национально- государственное строительство. Политика 

коренизации. 

Колебания политического курса в начале 1920-х гг. Болезнь В.И. Ленина и борьба за власть. 

Внутрипартийная борьба и ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. 

Советская Россия на Генуэзской конференции. Дипломатические признания СССР – «Полоса 

признания». Отношения со странами Востока. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатические конфликты с западными странами. 

Контроль над интеллектуальной жизнью общества. Сменовеховство. Культура русской эмиграции. 

Власть и церковь. Развитие образования. Развитие науки и техники. Начало «нового искусства». Перемены 

в повседневной жизни и общественных настроениях 

«Великий перелом». Индустриализация. Форсированная индустриализация. Разработка и принятие 

плана первой пятилетки. Ход и особенности советской индустриализации, ее издержки. Итоги курса на 

индустриальное развитие. 

Коллективизация сельского хозяйства. Цель и задачи коллективизации. Начало коллективизации. 

Раскулачивание. Голод 1932–1933 гг. Становление колхозной системы. Итоги коллективизации. 

СССР в 30-е годы. Конституция 1936 года. Укрепление политического режима. Репрессивная 

политика. Массовые общественные организации: ВЦСПС, ВЛКСМ,   Всесоюзная    пионерская    

организация.    Национальная    политика и национально-государственное строительство. 

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «нового человека». Власть 

и церковь. Культурная революция. 

Достижения отечественной науки в 1930-е гг. Развитие здравоохранения и образования. 

Советское искусство 1930-х гг. Власть и культура. Советская литература. 

Советские кинематограф, музыка, изобразительное искусство, театр. 

Повседневная жизнь населения в 1930-е гг. Общественные настроения. Русское Зарубежье и его роль 

в развитии мировой культуры. Численность, состав и главные центры Русского Зарубежья. Русская 

зарубежная Церковь. Культура Русского Зарубежья. Повседневная жизнь эмигрантов. 

СССР и мировое сообщество в 1929–1939 гг. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. и пути 

выхода из него. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. 

Мюнхенский сговор. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. Советско-германский договор о 

ненападении. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Советско-финляндская война 1939–1940 гг. Вхождение в состав СССР Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка Германии к нападению на СССР. Меры советского 

руководства по   укреплению   обороноспособности   страны.   Советские   планы и расчеты накануне 

войны. Наш край в 1920–1930-е гг. 

Повторение и обобщение по разделу «Советский Союз в 1920–1930-е гг.». 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Первый период войны. План «Барбаросса». Вторжение врага. Чрезвычайные меры советского 

руководства. Тяжелые бои летом – осенью 1941 г. Прорыв гитлеровцев к Ленинграду. Московская битва: 
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оборона Москвы и подготовка контрнаступления. Блокада Ленинграда. Дорога жизни по льду Ладожского 

озера. Контрнаступление под Москвой. Начало формирования антигитлеровской коалиции. 

Фронт за линией фронта. Характер войны и цели гитлеровцев. Оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Трагедия плена. Репатриации. Пособники оккупантов. 

Единство фронта и тыла. Эвакуации. Вклад советской военной экономики в Победу. Поставки по ленд-

лизу. Обеспечение фронта и тыла продовольствием. Патриотизм советских людей. Государство и церковь 

в годы войны. 

Коренной перелом в ходе войны. Боевые действия весной и в начале лета 1942 года. Начало битвы за 

Кавказ. Сталинградская битва. Контрнаступление под Сталинградом. Ликвидация окруженной 

группировки врага. 

Наступление советских войск в январе – марте 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда. Освобождение 

Ржева. Обстановка на фронте весной 1943 г. Немецкое наступление под Курском. Курская битва. 

Контрнаступление Красной Армии. Битва за Днепр. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская 

конференция 1943 г. Завершение коренного перелома. 

«Десять сталинских ударов» и изгнание врага с территории СССР. Обстановка на фронтах к началу 

1944 года. Полное снятие блокады Ленинграда. Освобождение Правобережья Днепра. Освобождение 

Крыма. Поражение Финляндии. Освобождение Белорусской ССР. Освобождение Прибалтики. Львовско-

Сандомирская операция. 

Наука и культура в годы войны. Вклад в победу деятелей науки. Советский атомный проект. 

Сражающаяся культура. Литература военных лет. Разграбление культурных ценностей на оккупированных 

территориях. 

Окончание Второй мировой войны. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Освобождение 

Румынии, Болгарии и Югославии. Освобождение Польши. Освобождение Чехословакии, Венгрии и 

Австрии. Помощь населению освобожденных стран. Ялтинская конференция. Последние сражения. Битва 

за Берлин. Встреча на Эльбе. Взятие Берлина и капитуляция Германии. 

Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки. Потсдамская конференция. Вступление СССР в 

войну с Японией. Освобождение Маньчжурии и Кореи. Освобождение Южного Сахалина и Курильских 

островов. Образование ООН. Наказание главных военных преступников. Токийский и Хабаровский 

процессы. Решающая роль Красной Армии в разгроме агрессоров. Людские потери. Материальные потери. 

Наш край в 1941–1945 гг. 

Повторение и обобщение по теме «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА 

Мир во второй половине XX – начале XXI в. Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в 

Европе и мире после войны. 

США и страны Европы во второй половине XX – начале XXI в. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Складывание биполярного 

мира. План Маршалла и доктрина Трумэна. Установление просоветских режимов в странах Восточной 

Европы. Раскол Германии. Советско-югославский конфликт и политические репрессии в Восточной 

Европе. Причины начала холодной войны. 

США и страны Западной Европы во второй половине ХХ в. Маккартизм в США. Возникновение 

«общества потребления». Проблема прав человека. Возникновение Европейского экономического 

общества. Федеративная республика Германия. Западногерманское «экономическое чудо». Франция после 
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Второй мировой войны. Консервативная и трудовая Великобритания. Движение против расовой 

дискриминации в США. Новые течения в идеологии. Социальный кризис конца 1960-х гг. и его значение. 

США и страны Западной Европы в конце ХХ – начале XXI в. Информационная революция. 

Энергетический и экологический кризисы. Изменение социальной структуры стран Запада. Рост влияния 

СМИ и политические изменения в Европе. Неоконсерватизм и неоглобализм. Страны Запада в начале ХХI 

века. Создание Европейского союза. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI в. Социально-

экономическая система Восточной Европы в середине ХХ в. 

Кризисы в ряде социалистических стран. «Пражская весна» 1968 года. Ввод войск стран Варшавского 

договора в Чехословакию. Движение «Солидарность» в Польше. Югославский социализм. «Бархатные 

революции» в Восточной Европе. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против 

Югославии. Восточная Европа в 1990-х гг. и начале ХХI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Страны Азии во второй половине ХХ – начале ХХI в. Гражданская война в Китае. Война в Корее. 

Национально-освободительные движения в Юго-Восточной Азии. Возобновление войны в Индокитае. 

Американское вмешательство во Вьетнаме. Победа коммунистов в Индокитае. Причины и последствия 

локальных войн в Китае, Корее, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун. «Культурная революция» в Китае. Рыночные 

реформы в Китае. Китай в конце 1980-х гг. Северная Корея. Режим Пол Пота в Кампучии. Реформы в 

социалистических странах Азии, их последствия. Япония после Второй мировой войны. Восстановление 

суверенитета Японии и проблема Курильских островов. Японское «экономическое чудо». Кризис 

японского общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы»: Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур и Гонконг. Успехи Китая. Причины экономических успехов Японии, Южной Кореи, Китая во 

второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Преобразования в независимой Индии. Индия и 

Пакистан. Кризис индийского общества и борьба за его преодоление. Капиталистическая модернизация 

Тайланда, Малайзии и Филиппин. Индонезия и Мьянма 

Страны Ближнего и Среднего Востока во второй половине   ХХ   – начале ХХI в. Арабские страны и 

возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение и Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и мирное урегулирование на Ближнем Востоке. Модернизация в Турции. Исламская   

революция   в    Иране.    Создание    исламских    режимов.   Кризисы в персидском заливе. Причины  и 

последствия арабо-израильских войн, революции в Иране. 

Страны Тропической и Южной Африки. Освобождение от колониальной зависимости. Страны 

Африки южнее Сахары. Попытки демократизации и установление диктатур. Ликвидация системы 

апартеида. Страны социалистической ориентации. Конфликт в Африканском Роге. Этнические 

конфликты. Пути развития стран Африки после освобождения   от   колониальной   зависимости во второй 

половине ХХ века, их причины. 

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

в      середине      ХХ      века.      Аграрные      реформы и импортозамещающая индустриализация. Революция 

на Кубе. Переход Кубы к социалистическому развитию. Эрнесто Че Гевара. Революции и гражданские 

войны в   Центральной   Америке.   Реформы   в   странах   Латинской   Америки в 1950–1970-х гг. 

Преобразования «Народного единства» в Чили. Кризис реформ и военный переворот в Чили. Диктаторские 

режимы в странах Южной Америки. Переход к демократии и усиление левых сил. Причины и последствия 

революционных движений на Кубе и в Центральной Америке. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале ХХI в. 
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Международные отношения в конце 1940-х – конце 1980-х гг. Гонка вооружений СССР и США, ее 

последствия. Ракетно-космическое соперничество. Международные отношения в 1950-е годы. «Новые 

рубежи» Дж. Кеннеди и Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний. Советско-китайский конфликт. Усиление нестабильности в мире и Договор о 

нераспространении ядерного оружия. Договоры ОСВ-1 и ПРО. Хельсинский акт. Договоры ОСВ-2 и 

ракетный кризис. События в Афганистане и возвращение к политике холодной войны. Конец холодной 

войны. 

Международные отношения в 1990-е – 2023 г. Международные отношения в 1990-е – 2023 г. 

Расширение НАТО на Восток. Конфликт на Балканах. Военные интервенции НАТО. Кризис глобального 

доминирования Запада. Обострение противостояния России и Запада. Интеграционные процессы в 

современном мире: БРИКС, ЕАЭС, СНГ, ШОС, АСЕАН. 

Наука и культура во второй половине ХХ – начале ХХI в. 

Наука и культура во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. Важнейшие направления развития науки 

во второй половине ХХ – начале ХХI в. Ядерная энергетика. Освоение космоса. Развитие культуры и 

искусства во второй половине ХХ – начале ХХI в.: литература, театральное искусство, музыка, 

архитектура, изобразительное искусство. Олимпийское движение Глобальные проблемы современности. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945 ГОД – НАЧАЛО ХХI ВЕКА СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в послевоенные годы. Послевоенные годы. Влияние Победы. Потери и демографические 

проблемы. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Восстановление и развитие экономики и социальной сферы. Восстановление промышленности. Сельское 

хозяйство. Меры по улучшению жизни населения. 

  

Политическая система в послевоенные годы. Сталин и его окружение. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. Послевоенные репрессии. 

Идеология, наука, культура и спорт в послевоенные годы. Соперничество в высших эшелонах власти. 

Усиление идеологического контроля над обществом. Основные тенденции развития советской литературы 

и искусства. Развитие советской науки. Советский спорт. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Укрепление геополитических позиций СССР. 

Послевоенные договоры с побежденными противниками. Начало холодной войны, ее причины и 

особенности. Раскол Европы и оформление биполярного мира. СССР и страны Азии 

СССР в 1953–1964 гг. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Н.С. Хрущев. ХХ съезд КПСС и идеологическая кампания  по разоблачению

 культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. 

Реорганизация государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. Основные направления экономического и социального развития 

СССР в 1953– 1964 гг. Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие

 промышленности. 

Военный и гражданский секторы экономики. Развитие сельского хозяйства и попытки решения 

продовольственной проблемы. Социальное развитие. 

Развитие науки и техники в 1953–1964 гг. Научно-техническая революция в СССР. Развитие 

компьютерной техники. Организация науки. Фундаментальная наука и производство. Развитие 

гуманитарных наук. Открытие новых месторождений. Освоение Арктики и Антарктики. 

Самолетостроение и ракетостроение. Освоение космоса. 



165 

 

Культурное пространство в 1953–1964 гг. Условия развития советской культуры. Первые признаки 

наступления оттепели в культурной сфере. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и 

церковь. Зарождение новых форм общественной жизни. Развитие советского спорта. 

Перемены в повседневной жизни в 1953–1964 гг. Революция благосостояния. Демография. Изменение 

условий и оплаты труда. Перемены в пенсионной системе. Общественные фонды потребления. Решение 

жилищной проблемы. Жизнь на селе. Популярные формы досуга. Изменение структуры питания. Товары 

первой необходимости. Книги, журналы, газеты. Туризм. Изменение общественных настроений и 

ожиданий. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. СССР и страны Запада. Гонка 

вооружений. СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальной системы. СССР и страны 

третьего мира СССР в 1964–1985 гг. Политическое развитие СССР в 1964–1985 гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущева. Политический курс Л.И. Брежнева. Конституция СССР 1977 г. 

Особенности социально-экономического развития СССР в 1964–1985 гг. Новые ориентиры

 аграрной политики: реформа 1965 г. и ее результаты. Косыгинская 

реформа промышленности. Рост социально-экономических проблем. Развитие науки, образования, 

здравоохранения. Научные и технические приоритеты. Советская космическая программа. Развитие 

образования. Советское здравоохранение. 

Идеология и   культура.   Новые   идеологические   ориентиры.   Концепция «развитого социализма». 

Диссиденты и неформалы. Литература и искусство: поиски новых путей. Достижения советского спорта. 

Повседневная жизнь советского общества в 1964–1985 гг. Общественные настроения. 

Национальная политика и национальные движения. Новая историческая общность. Изменение 

национального состава населения СССР. Развитие республик в рамках единого государства. 

Национальные движения. Эволюция национальной политики. 

Внешняя политика СССР в 1964–1985 гг. Новые вызовы внешнего мира. Отношения СССР со 

странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся 

страны. Ввод советских войск в Афганистан. СССР и страны социализма. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в СССР. Ю.В. Андропов и начало 

формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

СССР   в    1985–1991    гг.    Социально-экономическое    развитие    СССР в 1985–1991 гг. Первый 

этап преобразований М.С. Горбачева: концепция ускорения социально-экономического развития. Второй 

этап экономических реформ. Экономический кризис и окончательное разрушение советской модели 

экономики. Разработка программ перехода к рыночной экономике. 

Перемены в духовной сфере в годы перестройки. Гласность и плюрализм. Литература. Кино и театр. 

Реабилитация жертв политических репрессий. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. Результаты политики гласности. 

Реформа политической системы СССР и ее итоги. Начало изменения советской политической   

системы.   Конституционная   реформа   1988–1991   гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. СССР и Запад. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики 

нового мышления. Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Кризис межнациональных отношений. 

Нарастание националистических и сепаратистских настроений, обострение межнациональных 

конфликтов. Противостояние между союзным   центром    и    партийным    руководством    республик.     
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Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного договора. Августовский 

политический кризис 1991 года. Распад СССР. 

Российская Федерация в 1992 – начале 2020-х гг. 

Российская Федерация в 1990-е гг. Российская экономика в условиях рынка. Начало радикальных 

экономических преобразований. Ваучерная приватизация. Положение в экономике России в 1992–1998 гг. 

Корректировка курса реформ. 

«Олигархический капитализм» и финансовые кризисы. Дефолт 1998 года и его последствия. Россия 

после дефолта. Результаты экономических реформ 1990-х гг. Политическое развитие Российской 

Федерации. Разработка новой Конституции России. Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Конституция 

России 1993 года и ее значение. Российская многопартийность и становление современного 

парламентаризма. Выборы Президента РФ в 1996 году. Результаты политического развития России в 1990-

е гг. Отставка Президента России Б.Н. Ельцина. 

Межнациональные отношения и национальная политика. Народы и регионы России после распада 

СССР. Федеративный договор. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Повседневная жизнь. Изменения в структуре российского общества и условиях жизни различных 

групп населения в 1990-е гг. Численность и доходы населения. Социальное расслоение. Досуг и туризм. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Новое место России в мире. Взаимоотношения 

с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Россия на постсоветском 

пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Россия в ХХI веке. Политические вызовы и новые приоритеты внутренней политики России в начале 

ХХI в. Укрепление вертикали власти. Противодействие террористической угрозе. Урегулирование кризиса 

в Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Обеспечение гражданского согласия и единства 

общества. Утверждение государственной символики. Военная реформа. Стабилизация политической 

системы в годы президентства В.В. Путина. 

Россия в 2008–2011 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт    в    Закавказье.    

Новый    этап     политической    реформы.    Выборы в Государственную Думу 2011 г. 

Социально-экономическое развитие России в начале ХХI в. Приоритетные национальные проекты. 

Экономическое развитие в 2000–2007 гг. Россия в системе мировой рыночной экономики. Мировой 

экономический кризис 2008 г. Социальная политика. Изменения в структуре, занятости и численности 

населения. 

Культура, наука, спорт и общественная жизнь в 1990-х – начале 2020-х гг. Последствия распада СССР 

в сфере науки, образования и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное и 

монументальное искусство. Развитие российской культуры в ХХI в. Развитие науки. Формирование 

суверенной системы образования. Средства массовой информации. Российский спорт. Государство и 

основные религиозные конфессии. Повседневная жизнь. 

Внешняя политика в начале ХХI в. Россия в современном мире. Становление нового 

внешнеполитического курса России в 2000–2007 гг. Рост международного авторитета России   и   

возобновление   конфронтации   со   странами   Запада в 2008–2020 гг. 

Россия в 2012 – начале 2020-х гг. Укрепление обороноспособности страны. Социально-экономическое 

развитие. Выборы в Государственную Думу 2016 г. Выборы Президента РФ в 2018 г. Национальные цели 

развития страны. Конституционная реформа 2020 г. Выборы в Государственную Думу VIII созыва. 

Россия сегодня. Специальная военная операция (СВО). Отношения с Западом в начале XXI в. Давление 

на Россию со стороны США. Противодействие стратегии Запада в отношении России. Фальсификация 
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истории. Возрождение нацизма. Украинский неонацизм. Переворот 2014 г. на Украине. Возвращение 

Крыма. Судьба Донбасса. Минские соглашения. Специальная военная операция. Противостояние с 

Западом. Украина – неонацистское государство. Новые регионы. СВО и российское общество. Россия – 

страна героев. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение по курсу «История России. 1945 год – начало ХХI века». 

Обществознание Базовый уровень 10-11 класс 

10 КЛАСС 

Человек в обществе 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. Роль 

массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и форм общественного развития.  

Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый 

характер прогресса. Глобализация и ее противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. Коммуникативные   качества   

личности.   Мировоззрение,   его   роль в жизнедеятельности человека. Социализация личности и ее этапы. 

Агенты (институты) социализации. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и 

социальное поведение. 

Деятельность и   ее   структура.   Мотивация   деятельности.   Потребности и интересы.   Многообразие   

видов   деятельности.   Свобода   и   необходимость в деятельности человека. Познавательная деятельность. 

Познание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание как 

результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Естественные, технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровни и методы научного познания. Особенности научного познания в социально- 

гуманитарных науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI в. 

Духовная культура 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского общества. Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массовая и элитарная культура.  

Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Культурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формирование ценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном 

обществе. Направления научно-технологического развития   и    научные    достижения    Российской    

Федерации.    Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образования в 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия, её роль в жизни общества и человека. Мировые и национальные религии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 
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Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижения современного российского искусства. 

Особенности профессиональной деятельности в сфере науки, образования, искусства. 

Экономическая жизнь общества 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показатели и качество жизни. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных возможностей. Типы 

экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. Факторы долгосрочного 

экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон спроса. Эластичность спроса. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. Государственная 

политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. Рынок 

труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Государственная политика Российской Федерации в области занятости. Особенности труда молодежи. 

Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свобода и социальная ответственность. 

Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. Особенности 

профессиональной деятельности в экономической и финансовой сферах. 

Предприятие в экономике. Цели предприятия. Факторы производства. Альтернативная стоимость, 

способы и источники финансирования предприятий. Издержки, их виды. Выручка, прибыль. Поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Государственная политика 

импортозамещения в Российской Федерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые технологии и 

финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция: причины, 

виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система Российской 

Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговые льготы и 

вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в Российской Федерации. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды и 

убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

11 КЛАСС 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Математика Углубленный уровень 10 класс 

          Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и 

частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

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

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

и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной переменной, с 

применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием числовых функций и 

их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции . Графическое решение уравнений и неравенств. Использование 

операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. Применение при решении задач 

свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся 

геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

y x
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Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об 

остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 

Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная 

часть числа» и «целая часть числа». 

Тригонометрические функции числового аргумента , , , . Свойства 

и графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число  и функция .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование 

логарифмических выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на 

число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

cosy x siny x tgy x ctgy x

e
xy e
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Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки 

экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций 

с помощью производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций 

нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств 

2.2 Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач 

с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 
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многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

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

шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации 

тел вращения.  

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

Скалярное произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния 

от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы 

геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

2.3  Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на 

применение описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего 

значения, размаха, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование 
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комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения 

вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы 

и произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших 

гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая 

корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. 

Пути на графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

Математика Углубленный уровень 11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО РАЗДЕЛА «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА» 

1.Тригонометрические функции. 

Тригонометрические функции y=sin x,  y=cos x, y=tg x, y=ctg x, их свойства и графики.Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2.Производная и ее геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производные 

некоторых элементарных функции. Геометрический смысл производной. 

3.Применение производной к исследованию функций.  

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Наибольшие и наименьшие значения 

функции. Производная второго порядка. 
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4.Интеграл.  

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и интеграл. 

Вычисление интегралов. Применение производной и интеграла к решению практических задач. 

5.Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и 

бином Ньютона. 

6.Элементы теории вероятностей Статистика. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса.Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. 

Содержание учебного раздела «ГЕОМЕТРИЯ». 

1. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической поверхностей 

различными плоскостями. 

2. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента  шарового слоя и 

шарового сектора. 

3. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

4. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. 

Информатика Базовый уровень 10 класс 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 

I. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  
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 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в 

конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, 

так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке 

рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы рекомендуют 

начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование 

информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В сравнении с полным (углублённым) курсом, в планировании для базового уровня 

 изъяты разделы «Объектно-ориентированное программирование», «Графика и анимация», «3D-

моделирование и анимация» и «Элементы теории алгоритмов», которые предлагается изучать, при 

возможности, в рамках элективных курсов и факультативных занятий; 

 раздел «Создание веб-сайтов» перенесён на конец курса 11 класса для того, чтобы наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, изучались в середине учебного года; 

 сокращен объем изучения остальных разделов. 

Отметим, что при наличии учебника учащиеся имеют возможность изучать дополнительные разделы 

полного (углублённого) курса самостоятельно под руководством учителя. 

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести изменения в 

планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усвоенные в курсе основной 

школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Тематическое планирование учебного материала с указанием его объема и распределения по годам 

изучения представлено в таблице 1. Поурочное планирование для 10 и 11 классов приводится в таблицах 2 

и 3. 

Информатика Углубленный уровень 11 класс 

В содержании предмета «Информатика» в учебниках для 10–11 классов может быть выделено три 

крупных раздела: 
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IV. Основы информатики 

 Техника безопасности. Организация рабочего места 

 Информация и информационные процессы 

 Кодирование информации 

 Логические основы компьютеров 

 Компьютерная арифметика  

 Устройство компьютера 

 Программное обеспечение  

 Компьютерные сети  

 Информационная безопасность 

V. Алгоритмы и программирование 

 Алгоритмизация и программирование 

 Решение вычислительных задач 

 Элементы теории алгоритмов 

 Объектно-ориентированное программирование 

VI. Информационно-коммуникационные технологии 

 Моделирование 

 Базы данных 

 Создание веб-сайтов 

 Графика и анимация  

 3D-моделирование и анимация 

Таким образом, обеспечивается преемственность изучения предмета в полном объёме на 

завершающей ступени среднего общего образования. 

В планировании учитывается, что в начале учебного года учащиеся ещё не вошли в рабочий ритм, а в 

конце года накапливается усталость и снижается восприимчивость к новому материалу. Поэтому наиболее 

сложные темы, связанные с программированием, предлагается изучать в середине учебного года, как в 10, 

так и в 11 классе.  

В то же время курс «Информатика» во многом имеет модульную структуру, и учитель при разработке 

рабочей программы может менять местами темы программы. В любом случае авторы рекомендуют 

начинать изучение материала 10 класс с тем «Информация и информационные процессы» и «Кодирование 

информации», которые являются ключевыми для всего курса.  

В зависимости от фактического уровня подготовки учащихся учитель может внести изменения в 

планирование, сократив количество часов, отведённых на темы, хорошо усвоенные в курсе основной 

школы, и добавив вместо них темы, входящие в полный курс. 

Астрономия 11 класс 

Содержание курса астрономии 10 класса (34 ч, 1 ч в неделю). 
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1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

математикой; 

 использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа 

работы телескопа. 

2. Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

 воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд и Солнца, 

эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

 объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

 объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

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

3. Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических 

аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

 воспроизводить исторические сведения о становлении развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

 воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые 

размеры объекта, астрономическая единица); 

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

угловым размерам и расстоянию; 

 формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

 описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

 объяснять причины возникновения приливов на Земле возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 
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 характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной 

группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

 формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

 определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты земной 

группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, кометы, 

метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

 описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения; 

 проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

 объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли; 

 описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

 характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий; 

 описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении 

тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

 объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

5. Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

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

парсек, световой год);характеризовать физическое состояние вещества 

Солнца и звезд и источники их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 
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 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

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

6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

 объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, реликтовое 

излучение); 

 характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и кинематика); 

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

«период — светимость»; 

 распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

 сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

 обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного смещения» в 

спектрах галактик; 

 формулировать закон Хаббла; 

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

 оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

 интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

Горячей Вселенной; 

 классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  —  

Большого взрыва; 

 интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой еще неизвестна. 
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7. Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности космонавтики радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы у 

других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

 систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

Физика Базовый уровень 10 класс 

Введение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. Физические 

величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные методы познания 

окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Научное мировоззрение.  

II.  Механика  

   Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 

движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. 

Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 

окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

   Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

   Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила 

тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

   Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа 

силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

 

III. Молекулярная физика. Термодинамика. 

   Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная 

Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел. Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

   Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 

температуры. Абсолютная температура. Температура – мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

   Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Газовые законы. 

   Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 

Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Теплодвигатели. КПД 

двигателей. 

   Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела 

IV. Электродинамика  
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  Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

   Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

   Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления 

от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

полупроводников. p – n переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Физика Базовый уровень 11 класс 

Электродинамика 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства 

вещества. Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. Гармонические 

колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания 

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 

Вынужденные колебания. Переменный электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного 

тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование электрической 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Звуковые волны. Интерференция воли. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны Излучение электромаг¬нитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула тонкой линзы. 

Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее 

измерения, Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией.. 

 Квантовая физика 
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Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение: свойства и применение 

инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излучений. Шкала электромагнитных излучений. 

Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза  Планка о 

квантах.] Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. [Гипотеза де Бройля  о волновых 

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенности Гейзенберга.] 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и поглощение света 

атомом. Лазеры. 

Атомная физика 

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода Бора. 

[Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная модель строения атомного ядра.] Ядерные силы. 

Дефект массы и энергия связи нуклонов в ядре. Ядерная энергетика. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.  

Физика атомного ядра  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 

распада. Протон-нейтронная модель строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и 

синтез ядер. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы.  

Химия Базовый уровень 11 класс 

Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  а т о 

м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  
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В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры газообразных природных смесей: 

воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные 

системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ.  

Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси 

- доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 

примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации.  
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Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида 

водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка 

или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды.  6. Различные случаи гидролиза солей.  

Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III).  
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Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных 

органических кислот. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с основаниями,  с солями. 9. 

Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Биология Базовый уровень 11 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни  

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения 
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у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в 

области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и перспективы развития. 

Биобезопасность. 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в 

экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук 

Физическая культура 10 класс 

Знания о физической культуре (в процессе урока). 

История физической культуры Базовые понятия физической культуры. Физическая культура человека 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития гибкости и 

координации движений, для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей 
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физического развития. Комплексы упражнений для коррекции телосложения. Комплексы упражнений 

утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 часов).  

      Акробатическая комбинация: из основной стойки кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, 

встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. 

 Упражнения на перекладине: из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком 

ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая комбинация, составленная из 

разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической подготовленности. 

Упражнения общей физической подготовки. 

Легкая атлетика (21 часов).  

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и 

метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на результат), 2000 м (на результат). 

Кроссовый бег: юноши — 3 км, Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с 

использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания.  

Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки (18 часов).  

Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на другой. 

Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов (протяженность дистанций 

регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

Спортивные игры (41 часов) 

Баскетбол. Технико-тактические действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника 

при индивидуальных защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке 

игрока с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие в 

нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с лицевой линии с 

игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

Волейбол: Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо и влево; 

выход к мячу. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; прием и передача мяча снизу, 

прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в движении приставными  шагами. Упражнения 

общей физической подготовки. Прямая верхняя подача, блок. Правила игры. Жесты судьи. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Физическая культура 11 класс 

Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения конкретных технических 

навыков и умений, а также развития двигательных качеств. Этот раздел включает в себя: технику 

безопасности на уроках физической культуры; естественные основы (опорно-двигательный аппарат, 

значение нервной системы в управлении движениями, защитные свойства организма и их профилактика); 

социально-психологические основы (совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, гигиенические основы организации самостоятельных занятий, анализ техники физических 

упражнений); культурно-исторические основы (изучение учебной и специальной литературы, подготовка 

сообщений и докладов); изучение приемов закаливания и способов самоконтроля. 
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Спортивные игры (15ч) включают обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных 

игр (баскетбол, волейбол), позволяют с помощью игровых упражнений и форм обучать детей 

согласовывать индивидуальные и простые командные действия в нападении и в защите. 

Гимнастика с элементами акробатики (14ч.) содержит усложнения упражнений в построениях и 

перестроениях, в общеразвивающих упражнениях без предмета и с предметами; акробатические 

упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах, упражнения в равновесии. В этом разделе 

усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке 

гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика (20ч) предполагает обучение бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в 

длину и метаниям. Правильное применение материала по легкой атлетике способствует воспитанию 

морально-волевых качеств и укреплению здоровья. Естественность и доступность легкоатлетических 

упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно использовать их в конкретных 

условиях проживания. 

Лыжная подготовка (18ч) позволяет освоить учащимся лыжные ходы, повороты, подъемы, спуски и 

торможения. Успешное освоение техники передвижений на лыжах способствует развитию выносливости 

и достижению наиболее высоких результатов. 

Промежуточная аттестация 1час. 

Подготовка к выполнению нормативов ВФСК ГТО (в процессе уроков) 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

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 молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. Ответственность за 

нарушения общественного порядка.  Меры противодействия вовлечению в несанкционированные 

публичные мероприятия  

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи  

Развлечения, носящие заведомо антиобщественный характер (зацепинг, руфинг, диггерство и их 

опасности). Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом  Ответственность за 

диггерство Развлечения, представляющие потенциальную опасность как жизни и здоровью людей, так и 

обществу (паркур, селфи, флешмоб)  Основные меры безопасности для паркура и селфи . Ответственность 

за участие в флешмобе .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, такси, маршрутном такси. Правила 

безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте  

Безопасное поведение на различных видах транспорта . СИМ (Электросамокат.  Питбайк  Моноколесо.  

Сегвей . Гироскутер.)  Основные меры безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности  

Административная и уголовная ответственность за нарушение правил при вождении  
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Дорожные знаки (основные группы)  Порядок движения  Дорожная разметка и её 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  

Правила безопасного поведения на воздушном транспорте, на железнодорожном и водном транспорте.  

Как действовать при аварийных ситуациях на железнодорожном, воздушном 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  

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 Вооружённых Сил Российской Федерации  Войска, воинские 

формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны  

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время  Организация воинского учёта  

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-учётным 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.  

Вооружённые Силы Российской Федерации — гарант обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации  История создания российской армии  Победа в Великой Отечественной войне 

(1941—1945)  Вооружённые Силы Советского Союза в 1946—1991 гг  Вооружённые Силы Российской 

Федерации (созданы в 1992 г )  

Дни воинской славы (победные дни)- России  Памятные даты России. 
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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  

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации  Виды и рода войск Вооружённых Сил 

Российской Федерации  Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской Федерации  

Воинские звания военнослужащих  Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих   

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации  Совершенствование системы 

военного образования  Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ»  Модернизация вооружения, военной и специальной техники в Вооружённых 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 Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации  Ордена Российской 

Федерации — знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. Традиции, ритуалы 

Вооружённых Сил Российской Федерации Воинский долг  Дружба и войсковое товарищество  Порядок 

вручения Боевого знамени воинской части и приведения к Военной присяге (принесения обязательства) 

.Ритуал подъёма 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.  

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе  Подготовка населения в области 

гражданской обороны  Подготовка обучаемых гражданской обороне в общеобразовательных организациях  
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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 её 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  Приёмы 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 водоёмах.  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 «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 молодёжные субкультуры и экстремистские объединения  Терроризм — крайняя 

форма экстремизма  Разновидности террористической деятельности. 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   
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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 молодёжных право- и леворадикальных сообществ  Радикальный 

ислам — опасное экстремистское течение  Как избежать вербовки в экстремистскую организацию . Меры 

личной безопасности при вооружённом 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 

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, 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 
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личной защиты в случае сообщения об эпидемии  Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19  

Правила профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её 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 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 ПАВ,  общие признаки 

отравления ПАВ. 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   

Элективный курс «Решение задач по молекулярной биологии и генетике» 11 класс 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и значение биологии. Связь 

биологии с другими науками, ее место в системе естественнонаучных и биологических дисциплин. 

Биология в системе культуры. Место биологии в формировании научного мировоззрения и научной 

картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая форма существования 

материи. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные признаки живого. Уровни организации живой 

материи. Методы изучения в биологии. Клетка. Ткань. Орган. Организм. Популяция и вид. Биогеоценоз. 

Биосфера 
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Раздел 1. Решение задач по теме «Молекулярная биология»-6 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Химический состав клетки. Неорганические вещества. 

Химические элементы и их роль в клетке. Неорганические вещества и их роль в жизнедеятельности 

клетки. Вода в клетке, взаимосвязь ее строения, химических свойств и биологической роли. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение жизнедеятельности клетки и поддержание гомеостаза. 

Ионы в клетке, их функции. Осмотическое давление и тургор в клетке. Буферные системы клетки. 

2. Химический состав клетки.  Углеводы. Липиды. 

Углеводы в жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий. Структурные и 

функциональные особенности моносахаридов и дисахаридов. Биополимеры - полисахариды, строение и 

биологическая роль. 

Жиры и липиды, особенности их строения, связанные с функциональной активностью клетки. 

3. Химический состав клетки. Белки. 

Органические вещества клетки. Биополимеры – белки. Структурная организация белковых молекул. 

Свойства белков. Денатурация и ренатурация – биологический смысл и значение. Функции белковых 

молекул. Ферменты, их роль в обеспечении процессов жизнедеятельности. Классификация ферментов 

4-5.  Химический состав клетки. Нуклеиновые кислоты. 

Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. История изучения. ДНК – молекула хранения наследственной 

информации. Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения и 

функционирования 

АТФ – основной аккумулятор энергии в клетке. Особенности строения молекулы и функции АТФ. 

Витамины, строение, источник поступления и роль в организме и клетке. 

6.        Тестирование  по разделу «Молекулярная биология» 

Основные понятия. Аминокислоты. Антикодон. Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликопротеиды. 

Гуанин. Денатурация. ДНК. Кодон. Комплементарность. Липопротеиды. Локус. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Осмос. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. 

РНК. Тимин. Ферменты. Цитозин. Урацил. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и 

свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос.  

Раздел 2.  Решение задач по теме «Цитология» -11 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1. Цитология как наука. 

Предмет, задачи и методы современной цитологии. Место цитологии в системе естественнонаучных и 

биологических наук. История развития цитология. Теоретическое и практическое значение 

цитологических исследований в медицине, здравоохранении, сельском хозяйстве, деле охраны природы и 

других сферах человеческой деятельности. 

История открытие клетки. Клеточная теория. Основные положения первой клеточной теории. 

Современная клеточная теория, ее основные положения и значение для развития биологии. 

2. Строение клетки и её органоиды. 
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Плазматическая мембрана и оболочка клетки. Строение мембраны клеток. Проникновение веществ 

через мембрану клеток. Виды транспорта веществ через цитоплазматическую мембрану клеток (пассивный 

и активный транспорт, экзоцитоз и эндоцитоз). Особенности строения оболочек прокариотических и 

эукариотических клеток. 

Цитоплазма и ее структурные компоненты. Основное вещество цитоплазмы, его свойства и функции.  

Ядро интерфазной клетки. Химический состав  и строение ядра. Значение ядра в обмене веществ и 

передаче генетической информации. Ядрышко, особенности строения и функции. Хромосомы, 

постоянство числа и формы, тонкое строение. Понятие о кариотипе. Гаплоидный и диплоидный наборы 

хромосом. 

Аппарат Гольджи. Строение, расположение в клетках животных и растений, функции аппарата 

Гольджи: синтез полисахаридов и липидов, накопление и созревание секретов (белки, липиды, 

полисахариды), транспорт веществ, роль в формировании плазматической мембраны и лизосом. Строение 

и функции лизосом. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), ее типы. Особенности строения агранулярной (гладкой) и 

гранулярной (шероховатой) ЭПС. Значение гладкой ЭПС в синтезе полисахаридов и липидов, их 

накоплении и транспорте. Защитная функция ЭПС (изоляция и нейтрализация вредных для клетки 

веществ). Функции шероховатой ЭПС (участие в синтезе белков, в накоплении белковых продуктов и их 

транспорте, связь с другими органоидами и оболочкой клетки).  

Рибосомы, особенности строения и роль в биосинтезе белка. Полирибосомы. 

Вакуоли растительных клеток, их значение, связь с ЭПС. 

Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, хромопласты. Особенности, строение и функции пластид.  ДНК 

пластид. Происхождение хлоропластов. Взаимное превращение пластид. 

Митохондрии, строение (наружная и внутренняя мембраны, кристы). Митохондриальные ДНК, РНК, 

рибосомы, их роль. Функции митохондрий. Гипотезы о происхождении митохондрий. Значение 

возникновения кислородного дыхания в эволюции. 

Клеточный центр, его строение и функции. Органоиды движения. Клеточные включения – 

непостоянный органоид клеток, особенности и функции. 

3.    Фотосинтез 

Обмен веществ и энергии. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза, основные процессы, происходящие в эти фазы. 

Основные итоги световой фазы - синтез АТФ, выделение кислорода, образование восстановленного 

никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ·Н2). Фотофосфорилирование. Суммарное уравнение 

фотосинтеза. Первичные продукты фотосинтеза. Фотосинтез и урожай сельскохозяйственных культур. 

Пути повышения продуктивности сельскохозяйственных растений. К.А.Тимирязев о космической роли 

зеленых растений. Хемосинтез и его значение в природе. 

4.    Энергетический обмен 

Энергетический обмен в клетке и его биологический смысл. Этапы энергетического обмена, 

приуроченность этих процессов к определенным структурам клетки. Значение митохондрий и АТФ в 

энергетическом обмене.  

5-7. Биосинтез белка 

Биосинтез белков в клетке и его значение. Роль генов в биосинтезе белков. Генетический код и его 

свойства. Этапы биосинтеза белка. Реакции матричного синтеза. Регуляция синтеза белков. Ген-регулятор, 
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ген-оператор, структурные гены, их взаимодействие. Принцип обратной связи в регуляции 

функционирования генов. Современные представления о природе ген 

8. Типы деления клеток 

Жизненный цикл клетки и его этапы. Подготовка клетки к делению – интерфаза, ее периоды 

(пресинтетический, синтетический, постсинтетический). Биологическое значение интерфазы. Апоптоз. 

Митотический цикл.  

Амитоз и его значение. Митоз - цитологическая основа бесполого размножения. Фазы митоза, их 

характеристика. Структурные изменения и физиологические особенности органоидов клетки во время 

митотического деления. Веретено деления, строение и функции нитей веретена. Биологическое значение 

митоза.  

Мейоз - цитологическая основа полового размножения. Первое деление мейоза, его фазы, их 

характеристика. Уменьшение числа хромосом как результат первого деления. Второе деление мейоза, 

фазы, их характеристика. Биологическое значение мейоза.  

9.  Бесполое и половое размножение. 

Формы и способы размножения организмов. Бесполое размножение, его виды и значение. Половое 

размножение, его виды и эволюционное значение. Общая характеристика и особенности размножения 

основных групп организмов. Развитие мужских и женских половых клеток у животных и растений.  

10. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов. 

Оплодотворение и его типы. Оплодотворение и развитие зародыша у животных. Основные этапы 

эмбрионального развития животных.  Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 

Биогенетический закон, его современная интерпретация. Постэмбриональное развитие. Вредное влияние 

алкоголя, никотина, наркотиков, загрязнения окружающей среды на развитие зародыша животных и 

человека. 

Общая характеристика и особенности размножения вирусов, бактерий, водорослей, мохообразных, 

папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных, грибов и лишайников. Смена фаз в жизненном 

цикле. 

11. Тестирование  по разделу «Цитология» 

Основные понятия. Автотрофы. Аминокислоты. Анаболизм. Ассимиляция. Антикодон. Аппарат 

Гольджи. Активный транспорт. Аэробы. Бактериофаги. Биосинтез белка. Брожение. Вакуоль. Включения. 

Гаплоидный набор хромосом. Диплоидный набор хромосом. Ген. Генетический код. Геном. Генотип. 

Гидрофильность.  Гидрофобность. Гликолиз. Гликокаликс. Гликопротеиды. Грана. Гуанин. Денатурация. 

Диссимиляция. ДНК. Дыхательный    субстрат. Клеточное дыхание. Кариоплазма. Катаболизм. 

Кислородный этап. Кодон. Комплементарность. Криста. Лейкопласты. Лизосома. Липопротеиды. Локус. 

Макроэлементы. Матрикс. Матричный  синтез.  Метаболизм. Микротрубочки. Микрофиламенты. 

Микроэлементы. Мономер. Нуклеопротеиды. Нуклеотид. Оперон. Органоиды. Осмос. Оператор. 

Пластиды. Пиноцитоз. Полимер. Полипептид. Пептидная связь. Прокариоты. Репрессор.  Рибосомы. РНК. 

СПИД. Строма. Структурные гены. Трансляция. Транскрипция. Триплет. Тилакоид.  Тимин. Фагоцитоз. 

Ферменты. Хлоропласт. Хроматин. Хромопласт. Хромосома. Центриоли. Цитоплазматическая мембрана. 

Цитозин. Урацил. Фотосинтез. Хемосинтез. Экзоцитоз.  Эндоцитоз. Эндоплазматическая сеть. Эукариоты.  

Ядро. Ядрышко.    

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Зигота. Половое размножение. Почкование. 

Апоптоз. Жизненный цикл клетки. Сперматозоид. Спора. Яйцеклетка. Амитоз. Митоз. Мейоз. Центромера. 

Интерфаза.  Профаза. Анафаза. Метафаза. Телофаза. Веретено деления. Бивалент. Генеративная ткань. 

Гомологичные хромосомы. Двойное оплодотворение. Зародышевый мешок. Коньюгация. Кроссинговер. 

Редукционное деление. Сперматогенез. Овогенез. Жизненный цикл. Гаметофит. Спорофит. 
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Биогенетический закон. Бластула. Бластомер. Оплодотворение. Онтогенез. Внутреннее оплодотворение. 

Наружное оплодотворение. Зародышевые листки. Органогенез. Партеногенез. Эмбриональное развитие. 

Постэмбриональное развитие. Филогенез. Эктодерма. Энтодерма. Мезодерма. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Химические элементы периодической системы 

Д.И.Менделеева. Ионы (катионы и анионы). Вода и другие неорганические вещества, строение молекул и 

свойства. Диссоциация электролитов. Органическая химия. Основные группы органических соединений. 

Буферные растворы. Физика. Осмотическое давление. Диффузия и осмос. Ботаника. Особенности строения 

клеток растений. Отличия растений от животных. Зоология. Особенности строения клеток животных. 

Отличия животных от растений и грибов 

Ботаника. Особенности строения и размножения растений. Вегетативное размножение. Прививки. 

Органы растений, их строение и функции. Строение цветка – органа семенного размножения. Опыление. 

Зоология. Особенности размножения животных различных систематических групп. Способы 

оплодотворения у животных. Постэмбриональное развитие насекомых. Цикл развития земноводных. 

Анатомия. Особенности эмбрионального развития человека 

Раздел 3.Решение задач по теме «Генетика»-11 часов 

            Закрепление основного содержания тем в ходе решения биологических задач: 

1-2-3. Независимое наследование признаков 

Предмет, задачи и методы генетики. Основные разделы генетики. Место генетики среди 

биологических наук. Значение генетики в разработке проблем охраны природы, здравоохранения, 

медицины, сельского хозяйства. Практическое значение генетики.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Метод генетического анализа, разработанный Г.Менделем. 

Генетическая символика. Правила записи схем скрещивания. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Доминантные и рецессивные признаки. Первый 

закон Менделя - закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя - закон 

расщепления. Правило чистоты гамет. Цитологические основы расщепления при моногибридном 

скрещивании. Статистический характер расщепления.  

Понятие о генах и аллелях. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Расщепление при 

возвратном и анализирующем скрещивании.  

Наследование при дигибридном скрещивании. Независимое комбинирование независимых пар 

признаков - третий закон Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования пар признаков. 

4-5. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 

Наследование при взаимодействии аллельных генов. Доминирование. Неполное доминирование. 

Кодомнирование. Сверхдоминирование. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Новообразования при скрещивании. Особенности наследования 

количественных признаков. Комплиментарность. Эпистаз. Полимерия. Множественное действие генов. 

Примеры множественного действия генов. Возможные механизмы объяснения этого явления. Генотип как 

целостная исторически сложившаяся система. 

6-7. Хромосомная теория наследственности. 

Явление сцепленного наследования и ограниченность третьего закона Менделя. Значение работ 

Т.Г.Моргана и его школы в изучении явления сцепленного наследования. Кроссинговер, его 

биологическое значение. Генетические карты хромосом. Основные положения хромосомной теории 

наследственности. Вклад школы Т.Г.Моргана в разработку хромосомной теории наследственности. 

8-9. Генетика пола. 
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Генетика пола. Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Типы определения пола. Механизм поддержания соотношения 

полов 1:1. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

10.    Закономерности изменчивости. 

Изменчивость. Классификация изменчивости с позиций современной генетики.  

Фенотипическая (модификационная и онтогенетическая) изменчивость. Норма реакции и ее 

зависимость от генотипа. Статистические закономерности модификационной изменчивости; 

вариационный ряд и вариационная кривая.  

Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. Значение комбинативной 

изменчивости в объяснении эволюционных процессов, селекции организмов.  Мутационная изменчивость, 

ее виды. Мутации, их причины. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа (генные, 

хромосомные, геномные, цитоплазматические). Последствия влияния мутагенов на организм. Меры 

защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. Н.И.Вавилова. Экспериментальное получение мутаций. 

11. Генетика человека 

      Генетика человека. Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 

наследственности человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, гибридизация 

соматических клеток.  

      Наследственные болезни, их распространение в популяциях человека. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. Вредное влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на 

наследственность человека. Медико-генетическое консультирование. Критика расистских теорий с 

позиций современной генетики. 

                 Основные понятия. Генетика. Гибридологический метод. Наследственность. 

Изменчивость. Аллель. Альтернативные признаки. Генотип. Фенотип. Гетерозигота. Гомозигота. Гибрид. 

Доминантный признак. Рецессивный признак. Анализирующее скрещивание. Возвратное скрещивание. 

Дигетерозигота. Полигибридное скрещивание. Комплиментарное действие генов. Эпистаз. Полимерия. 

Плейотропия. Множественный аллелизм. Кодоминирование. Сверхдоминирование. Неполное 

доминирование. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. Кроссоверные и 

некроссоверные гаметы. Аутосомы. Гетерогаметный пол. Гомогаметный пол. Сцепленное с полом 

наследование. Фенотипическая изменчивость. Модификационная изменчивость. Варианта. Вариационный 

ряд. Вариационная кривая. Норма реакции. Онтогенетическая изменчивость. Генотипическая 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации. Мутагены. Генные мутации. Геномные мутации. 

Хромосомные мутации. Комбинативная изменчивость. Цитоплазматическая изменчивость. Спонтанные 

мутации. Летальные мутации. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

 Генетика человека. Наследственные болезни. Альбинизм. Близнецовый метод. Гемофилия. 

Гибридизация соматических клеток. Медико-генетическое консультирование. Полидактилия. 

Популяционный метод.   

                Межпредметные связи. Экология. Охрана природы от воздействия хозяйственной 

деятельности человека. Теория эволюции. Значение изменчивости в эволюции. Физика. Ионизирующее 

излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. Химия. Охрана природы от воздействия 

химических производств. 

Неорганическая химия. Охрана природы от негативного воздействия отходов химических 

производств.  Физика. Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Тестирование  по курсу «Решение биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

Элективный курс «Сложные вопросы органической химии» 11 класс 
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Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева (3 ч) 

   О с н о в н ы е  с в е д е н и я  о  с т р о е н и и  а т о м а. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 

оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева (переходных 

элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 

элементов.  

    П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  Д. И. М е н д е л е е в а  в  с в е т е  у ч е н и я  о  с т р о е н и и  а т о 

м а. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.  

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение 

периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера периода и номера 

группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в периодах и группах (главных 

подгруппах).  

Положение водорода в периодической системе. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины 

мира.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Тема 2. Строение вещества (12 ч) 

      И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 

кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.  

К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 

ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства 

веществ с этими типами кристаллических решеток.  

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 

химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом связи.  

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная 

связь. Значение водородной связи для организации структур биополимеров.  

Р е а к ц и и,  и д у щ и е  б е з  и з м е н е н и я  с о с т а в а  в е щ е с т в. Аллотропия и аллотропные 

видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и фосфора. Озон, его 

биологическая роль.    Изомеры и изомерия.  

Г а з о о б р а з н о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Три агрегатных состояния воды. Особенности 

строения газов. Молярный объем газообразных веществ.    Примеры газообразных природных смесей: 

воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.  

Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. Их 

получение, собирание и распознавание.  

Т в е р д о е  с о с т о я н и е  в е щ е с т в а. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, 

их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.  

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперсной среды и 

дисперсионной фазы.    Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.    Тонкодисперсные 

системы: гели и золи.  

С о с т а в  в е щ е с т в а  и  с м е с е й. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 

постоянства состава веществ.  
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Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля компонента в смеси 

- доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 

теоретически возможного.  

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Модели кристаллических решеток 

«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля.  

Лабораторные опыты. 1. Ознакомление с дисперсными системами.  

Практическая работа №1. Получение, собирание и распознавание газов.  

Тема 3. Химические реакции (8 ч) 

   Р е а к ц и и,  и д у щ и е  с  и з м е н е н и е м  с о с т а в а  в е щ е с т в. Реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и 

эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, 

как частный случай экзотермических реакций.  

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к о й  р е а к ц и и. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 

химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади 

поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и 

катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы. 

О б р а т и м о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й. Необратимые и обратимые химические реакции. 

Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения химического 

равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных принципах производства на 

примере синтеза аммиака или серной кислоты.  

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки 

зрения теории электролитической диссоциации.  

Г и д р о л и з  о р г а н и ч е с к и х  и  н е о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Необратимый гидролиз. 

Обратимый гидролиз солей.    Гидролиз органических соединений и его практическое значение для 

получения гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом 

обмене веществ и энергии в клетке.  

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  р е а к ц и и. Степень окисления. Определение 

степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 

Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель.  

Э л е к т р о л и з. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и 

растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия 

одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Разложение пероксида 

водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы сырого мяса и сырого картофеля. 

Примеры необратимых реакций, идущих с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и 

натрия с водой. Образцы кристаллогидратов. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов цинка 

или свинца (II). Простейшие окислительно-восстановительные реакции; взаимодействие цинка с соляной 

кислотой и железа с раствором сульфата меди (II). 

Лабораторные опыты. 2. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса. 3. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 4. Получение кислорода разложением пероксида 

водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля. 5.  Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа и воды.  6. Различные случаи гидролиза солей.  
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Тема 4. Вещества и их свойства (11 ч) 

       М е т а л л ы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 

натрия с этанолом. 

Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты 

металлов от коррозии.  

Н е м е т а л л ы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представителей 

неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и водородом). 

Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 

сложными веществами-окислителями).  

К и с л о т ы  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Классификация кислот. Химические 

свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 

спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной кислоты.  

О с н о в а н и я  н е о р г а н и ч е с к и е  и  о р г а н и ч е с к и е. Основания, их классификация. 

Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 

Разложение нерастворимых оснований.  

С о л и. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 

взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 

натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые 

соли); гидроксокарбонат меди (II) - малахит (основная соль).  

Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы железа (II) 

и (III).  

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  между  классами  неорганических  и  органических  соединений. Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла и неметалла. Особенности 

генетического ряда в органической химии.  

Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Горение магния и алюминия в кислороде. 

Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с 

уксусной кислотой. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии 

металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов. Коллекция природных 

органических кислот. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и 

медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и 

гидроксокарбонат меди (II).  

Лабораторные опыты.  7.  Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б) неметаллов. 8. 

Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами,  с основаниями,  с солями. 9. 

Получение и свойства нерастворимых оснований.  10. качественные реакции на хлориды и сульфаты. 

Практическая работа №2. Идентификация неорганических соединений.  

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы». 

Элективный курс «Решение задач повышенного уровня по физике» 10-11 класс 

10 класс 

1. Физическая задача. Классификация задач. (1 ч) 

Правила и приемы решения физических задач. Как работать над тестовыми заданиями. Общие 

требования при решении физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. 



203 

 

Анализ физического явления. Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритмы, 

аналогии, геометрические приемы. 

2. Кинематика. (9 ч) 

 Решение тестовых задач с использованием формул, устанавливающих взаимосвязь между основными 

кинематическими параметрами (Уравнение прямолинейного равноускоренного движения. Движение по 

окружности.) 

3. Динамика и статика (12 ч) 

Решение тестовых заданий на применение основных динамических законов (законов Ньютона). 

Решение задач на движение тела под действием нескольких сил. Задачи на применение закона всемирного 

тяготения, закона Гука. Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на движение 

материальной точки, системы точек, твердого тела под действием нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем..  

Законы сохранения в механике. (8 часов) 

Решение задач на применение закона сохранения импульса и реактивного движения. Решение задач 

на применение закона сохранения и превращения механической энергии. Решение задач несколькими 

способами. 

4. Строение и свойства газов, жидкостей и твердых тел. (9 часов) 

Основы молекулярно-кинетической теории. Решение задач на применение уравнения Клапейрона-

Менделеева, газовых законов для изопроцессов. Решение графических задач. Решение задач на 

определение относительной влажности. 

5. Основы термодинамики.(4 ч)  

Решение комбинированных задач на применение первого закона термодинамики. Решение задач на 

определение КПД тепловых двигателей. 

6. Электрическое поле (9 ч) 

Электростатика. Решение задач на применение закона сохранения электрического заряда и закона 

Кулона. Решение тестовых задач на определение напряженности и потенциала электростатического поля. 

Решение задач на применение формул заряженного конденсатора, энергии электрического поля 

конденсатора. 

9. Постоянный электрический ток в различных средах (9 ч) 

Законы постоянного электрического тока. Решение задач на расчет сопротивления сложных 

электрических цепей. Решение задач на закон Ома для участка цепи, законов последовательного и 

параллельного соединения проводников. Решение задач на описание законов постоянного тока с 

использованием закона Джоуля - Ленца. Решение задач на описание постоянного электрического тока 

в электролитах. 

 

11 класс 

1. Магнитное поле. (7 ч) 

Решение задач на описание магнитного поля. Магнитная индукция, магнитный поток, сила Ампера и 

сила Лоренца. Решение комбинированных задач.  

2. Механические колебания (4 ч) 
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Решение задач на применение законов колебательного движения. Решение задач на применение 

формул, описывающих свободные колебания в колебательной системе. Математический и пружинный 

маятник. Превращение энергии в колебательной системе. 

3. Электромагнитные колебания и волны. (26 ч) 

Решение задач на применение законов колебательного движения в колебательном контуре. Решение 

задач на применение формул, описывающих свободные электромагнитные колебания. 

Электромеханическая аналогия при решении задач на описание колебательных процессов. Решение задач 

на описание различных свойств электромагнитных волн. Решение задач на применение законов 

геометрической оптики, формулы тонкой линзы, волновой оптики. Решение задач на применение формулы 

Планка, законов фотоэффекта, уравнения Эйнштейна. 

4. Промежуточная аттестация. (2 ч) 

Повторение и контроль изученного материала. Контрольная работа. 

5. Подготовка к ЕГЭ (26 ч) 

Повторение курса физики. Решение заданий ЕГЭ. Разбор задач по темам. Решение задач 2 части ЕГЭ. 

Решение комбинированных задач.  

7. Итоговое повторение. (3 ч) 

Комбинированные задачи 2 части ЕГЭ. Подведение итогов года. 

Элективный курс «Географическая картина мира»  

Раздел 1. Регионы и страны  

Тема 1. Регионы мира. Зарубежная Европа.  

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, зарубежная 

Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания.  

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические проблемы 

региона.  

Практическая работа 

1. Сравнение по уровню социально-экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников географической информации (по выбору учителя). 

Тема 2. Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная 

Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие 

черты и особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии).  

Практическая работа 

1. Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной специализации Китая и Индии 

на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции. 

Тема 3. Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико-

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства 

субрегионов. Особенности экономико-географического положения природно-ресурсного капитала, 
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населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии).  

Практическая работа 

1. Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии на основе 

анализа географических карт. 

Тема 4. Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. Особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. Экономические и социальные 

проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир).  

Практическая работа 

1. Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского хозяйства в экономике Алжира 

и Эфиопии. 

Тема 5. Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико-

географическое положение, природно-ресурсный капитал. Отрасли международной специализации. 

Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, населения и 

хозяйства. Место в международном географическом разделении труда.  

Тема 6. Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа 

1. Изменение направления международных экономических связей России в новых экономических 

условиях. 

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной и 

региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально-экономического развития между 

развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения.  

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические проблемы как 

проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием природы на жизнь 

человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных климатических изменений, проблема 

стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и энергетическая проблемы, проблема дефицита 

водных ресурсов и ухудшения их качества, проблемы опустынивания и деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

 Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, идеологических и 

культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа 
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1. Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на основе анализа различных 

источников географической информации и участия России в их решении. 

Элективный курс «Биологические закономерности» 10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе. 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные 

направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни. 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки.  

Элективный курс «Органическая и общая химия» 10 класс 

Введение (1ч) 

 Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими. Природные, 

искусственные и синтетические соединения. 

Тема 1.    Теория строения органических соединений (2 ч) 

    Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Понятие о 

гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической 

химии.   

Тема 2.   Углеводороды и их природные источники (8 ч) 

  Природный газ. А л к а н ы. Природный газ как топливо.  Гомологический ряд, изомерия и 

номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, 

разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.  

   А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические 

свойства этилена: горение, качественные реакции, гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства 

и применение. Применение этилена на основе свойств.  

   А л к а д и е н ы  и  к а у ч у к и. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в 

каучуки. Резина.  

   А л к и н ы. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. Химические свойства 

ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. 
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   Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, 

галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе свойств.  

   Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.  

   Демонстрации. Горение  ацетилена. Отношение  этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата 

калия. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена карбидным способом. Разложение 

каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти 

и нефтепродуктов.  

   Лабораторные опыты. 1.  Изготовление моделей молекул углеводородов. 2 Обнаружение непредельных 

соединений в жидких нефтепродуктах. 3. Получение и свойства ацетилена. 4. Ознакомление с коллекцией 

«Нефть и продукты ее переработки». 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники (10 ч) 

    Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

   С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. Гидроксильная группа как 

функциональная. Представление о водородной связи. Химические свойства этанола: горение, 

взаимодействие с натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение.  

   Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина.  

     Ф е н о л.  Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле 

фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе свойств.  

   А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические свойства 

альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в соответствующий спирт. 

Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.  

   К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и 

стеариновой.  

   С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры 

в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств.  

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких 

жиров. Применение жиров на основе свойств.  

   У г л е в о д ы. Углеводы, значение углеводов в живой природе и в жизни человека.  

   Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). 

Применение глюкозы на основе свойств.  

      Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Качественные реакции на фенол. Реакция 

«серебряного зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в кислоты с помощью 

гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового  эфира. Качественная реакция на крахмал.  

   Лабораторные опыты. 5, 6 качественные реакции на глицерин, альдегиды. 7  Сравнение свойств 

растворов мыла и стирального порошка. 8. Свойства глюкозы, крахмала. 

    Тема 4.    Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе (5 ч)  

   А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из нитробензола. Анилин 

как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: ослабление основных свойств 

и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на основе свойств.  

   А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом белков. Химические 

свойства аминокислот как амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение 

аминокислот на основе свойств.  

   Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная, вторичная и третичная 
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структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. 

Биохимические функции белков.  

   Генетическая связь между классами органических соединений.  

   Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения 

нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче 

наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.  

   Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с бромной 

водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. Растворение и 

осаждение белков. Цветные реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и 

шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол  этилен этиленгликоль  этиленгликолят 

меди (II); этанол этаналь  этановая кислота.  

   Лабораторные опыты. 9. Свойства белков.  

   Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Тема 5.   Биологически активные органические соединения (3 ч) 

     Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности 

функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и народном 

хозяйстве.  

   В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы, 

гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и 

витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.  

   Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых организмов. 

Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

   Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и 

дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба  и профилактика.  

   Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой.  

 Лабораторные опыты. 10. Знакомство с образцами препаратов  домашней, лабораторной и 

автомобильной аптечки.  

Тема 6.    Искусственные и синтетические полимеры (3 ч) 

    И с к у с с т в е н н ы е  п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна (ацетатный шелк, 

вискоза), их свойства и применение.  

   С и н т е т и ч е с к и е  п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации 

и поликонденсации. Структура полимеров линейная, разветвленная и пространственная. Представители 

синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. 

Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.  

   Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетически 

волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 11. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.  

Практическая работа №2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Элективный курс «Финансовая грамотность» 10 класс 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть полезны в жизниБанковская система, коммерческий банк, 

депозит, система страхования вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, 

автокредитование, потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок 

начисления простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, 

виды кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита. 
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Понимание особенностей функционирования банка как финансового посредника, взаимосвязей риск - 

процентная ставка по депозиту, вид кредита - процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик 

выбора депозита и кредита. 

Модуль 2. Фондовый и валютный  рынки: как их использовать для роста доходов 

Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, паевой инвестиционный фонд, 

общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, валютный курс, рынок FOREX. Понятие 

фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности паевых инвестиционных фондов, отличия паевых 

инвестиционных фондов от общих фондов банковского управления, виды профессиональных участников 

ценных бумаг, типы валютных сделок. 

Понимание порядка функционирования фондового рынка, функций участников рынка, особенностей 

работы граждан с инструментами такого рынка, осознание рисков, с которыми сталкиваются участники 

фондового рынка в процессе его функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного 

рынка. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Налоговая система, налоги, пошлины, сборы, ИНН, налоговый вычет, пеня по налогам, налоговая 

декларация. 

Основания взимания налогов с граждан, налоги, уплачиваемые гражданами, необходимость получения 

ИНН и порядок его получения, случаи, в которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание 

случаев и способов получения налоговых вычетов. 

Осознание необходимости уплаты налогов, понимание своих прав и обязанностей в сфере 

налогообложения, ориентация в действующей системе налогообложения. 

Итоговый контроль и обобщение 

Развитие у обучающихся компетенций создания проектов по тематике финансовой грамотности. 

Проведение мини-исследований по тематике финансовой грамотности. Проведение промежуточной 

аттестации. 
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2.3. Рабочая программа воспитания МБОУ «Яренская СШ» 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Яренская средняя школа» (далее  Программа) является 

обязательной частью основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования МБОУ «Яренская средняя школа»  

Программа воспитания Школы разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

             - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием12.12.1993, с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

-   Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

                воспитания обучающихся»; 

-  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от31.05.2021 № 287); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

- План мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

                Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года 

(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.); 

- Примерная рабочая Программа воспитания для общеобразовательных организаций, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 

июня 2022 г. № 3/22); 

Программа основывается на единстве и преемственности   

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится  с примерными рабочими 

программами воспитания для организаций  дошкольного и среднего профессионального образования.   
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Рабочая   программа   воспитания   МБОУ «Яренская средняя школа»   предназначена    для   

  планирования и организации системной  воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием  коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том  

числе совета обучающихся, родительского комитета школы; реализуется в  единстве  урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с  семьѐй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к  

российским традиционным духовным ценностям, включая ценности своей  этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском  обществе на основе российских базовых конституционных 

норм и ценностей;  историческое    просвещение,     формирование     российской     культурной и  

гражданской идентичности обучающихся.   

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.   

Приложение – примерный календарный план воспитательной работы   

школы.   

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   работники   МБОУ 

«Яренская средняя школа» (далее Школа), обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации, локальными актами  школы. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания   обучающихся в школе определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся.  Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.   

Воспитательная деятельность в 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.   

№ 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современный российский национальный воспитательный идеал —   

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 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-  



212 

 

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 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 учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной  деятельности школы по 

основным направлениям  воспитания в соответствии с ФГОС:   

- гражданское воспитание — формирование российской   

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры;   

- патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю,  Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;   

- духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 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   
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образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных   ситуациях;   

- трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение      профессии, личностное    

самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,  достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;   

- экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;   

- ценности    научного     познания     —     воспитание     стремления   

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

 

1.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися   

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС.   
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             На основании этих требований в данном разделе представлены   

целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности  обучающихся, на достижение 

которых должна быть направлена  деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований  ФГОС.   

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным   

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых  (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство  воспитания, воспитательного 

пространства.   

Целевые   ориентиры    результатов    воспитания    сформулированы   

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего  образования по направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС.   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального   

общего образования.   

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
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Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

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 значимой деятельности. 

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 
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Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом 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 

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. 
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Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё 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, 

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 учётом 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 учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

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). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
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норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины 

для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 
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Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 
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Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 УКЛАД МБОУ «ЯРЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

Яренская школа - успех каждого! 

Гордость школы - её ученики! 

Надежность школы - её учителя! 

Поддержка и опора школы - её родители! 

 

            МБОУ «Яренская средняя школа» (далее школа) находится в сельской местности, 

относящейся Ленскому району, Архангельской области, удаленно от больших городов. Школа 

является единственным общеобразовательным учреждением в селе. В настоящее время в школе 

обучаются более 600 обучающихся. Контингент семей разнообразный: разного социального 

статуса и достатка. 

Процесс воспитания в МБОУ «Яренская СШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нестандартность воспитательного процесса как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в МБОУ «Яренская 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 может присутствовать соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

Школьный спортивный клуб «АТЛАНТ» и Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» являются частью образовательной среды общеобразовательной 

организации, на базе которых» занимаются более 400 человек. С 2022 года   активно действуют 

детско –юношеские отряды «Правовые волонтёры», «ЮИД», «Юные спасатели» В школе 

уделяется большое внимание духовно-нравственному, военно-патриотическому воспитанию. 

Бережно сохраняются традиции, проводятся ежегодные мероприятия, связанные с памятными 

датами, национальными праздниками. С 1 сентября каждая учебная неделя в школе начинается с 

торжественной церемонии поднятия флага России и исполнения национального гимна. В школе 

создана первичная ячейка Российской организации детей и молодежи «Движение первых». С 1 

сентября 2023 г. школа начнет свое участие в проекте для учеников начальных классов 

"Орлята России" 

Работает школьный краеведческий музей. Школа прочно сотрудничает с Яренской районной 

библиотекой , краеведческим музеем, Комплексным Центром дополнительного образования, ПЧ-

25, Центром занятости. Организуется совместная деятельность с правоохранительными органами.  

 

2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.2.1.  Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

  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; 
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   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми  и сверстниками,  принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

   организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями.  

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел 

с учащимися класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса. 
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  проведение классных часов, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

  сплочение коллектива класса. 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

  индивидуальная работа со школьниками класса; 

  коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с администрацией, учителями-

предметниками, учебно-вспомогательным персоналом направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мероприятий, направленных на решение конкретных проблем класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.2.3.  Модуль «Внеурочная деятельность» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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 развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

-   формирование в кружках, секциях, клубах, студиях  детско-взрослых общностей; 

-   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-   поддержку в детских объединениях школьников социально значимых традиций;  

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

2.2.4.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

   через деятельность выборного Совета командиров, старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

   через работу постоянно действующего школьного актива, организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий; 

   через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

2.2.5  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через:  

     циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

     профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
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достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

     экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

    организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий, в работе которых принимают участие специалисты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

    совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

   индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

 реализацию профориентационного минимума на базовом уровне. 

 Реализацию проекта «Психолого- педагогические классы России», через создание в школе 

психолого –педагогической группы. 

 

2.2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 
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 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.2.7 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 
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 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

   разновозрастные сборы;  

   общешкольные праздники;  

   торжественные мероприятия, церемонии награждения школьников и педагогов. 

        На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в советы командиров и 

старшеклассников;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

     На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей;  

   индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки и анализа 

ключевых дел; 

  наблюдение и коррекция поведения ребенка в ситуации подготовки и анализа ключевых дел.  

 

2.2.7. Внешкольные мероприятия   

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий   

предусматривает:   

-участие в муниципальных мероприятиях художественной, спортивной, гуманитарной 

направленностей, организуемых МБОУ ДОД «Комплексный Центр дополнительного 

образования» 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности,   

организуемые педагогами по изучаемым в школе  учебным предметам, курсам, модулям;   

- экскурсии, походы выходного дня (в Яренский краеведческиймузей,  центральную 

библиотеку, ПЧ -25, 

на предприятие и др.), организуемые в классах классными  руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными  представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию,  организации, проведению, оценке мероп- литературные, исторические, 

экологические и другие походы, экскурсии,  экспедиции, слѐты и т. п., организуемые педагогами, 

в том числе совместно с  родителями (законными представителями) обучающихся для изучения 

историко- культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских  

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных  ландшафтов, флоры и 

фауны и др.;   
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- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных   

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность,  

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным  отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта.   

 

2.2.8. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

           Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации;  

− размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России);  

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные  

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;   

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;   

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях рекреации, содержащих 

в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;   

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга;   



232 

 

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при школе;  

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;   

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности.   

        Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

 

2.2.9.   Модуль «Социальное партнерство» 

         Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

          Акцент новых образовательных стандартов сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовно-нравственное воспитание. Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания «идеальной» модели выпускника рамки воспитательного 

пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть организовано целостное пространство 

духовно-нравственного развития обучающихся.  Этому способствует:  

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

− проведение открытых дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются 

актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны;   

 - расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами города, как 

основных учебных заведений, так дополнительных и высших;  
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 - поиск новых форм работы, в том числе и информационно коммуникативных по сетевому 

взаимодействию школьников города. Это возможность максимального раскрытия творческого 

потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя оптимальным образом 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 

показать публично достигнутый результат.   

        Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

       Социальными партнерами МБОУ «Яренская средняя школа» являются: 

Социальный 

партнёр 

Содержание совместной деятельности 

МБОУ ДОД 

«Комплексный Центр 

дополнительного 

образования» 

Посещение обучающимися спортивных секций, детских 

творческих объединений. 

Проектная деятельность. 

Участие в муниципальным творческих и мероприятиях, 

организуемых партнёром. 

Участие в муниципальных этапах спортивных соревнований в 

рамках «Президентских состязаний», «Президентских спортивных 

игр». 

Участие в конкурсах/фестивалях среди ШСК. 

Развитие форм самоуправления , участите в слётах (медиаслёт, 

школа самоуправления, слет ВПН и джругие). 

Участие в профориентационной работе. 

КДН 

(по отдельному 

плану) 

 

Индивидуальные профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на учёте в КДН, ВШУ, из неблагополучных семей, 

нарушителями Устава школы о причинах девиантного поведения 

и его предупреждении, о последствиях нарушений с позиции 

закона, а также с их родителями. 

Совместные рейды с КДН, сотрудников ОДН, зам.директора 

по УР, ВР по посещению «трудных подростков» и «семей риска». 

Проведение информационных дней, месячника правовых 

знаний, дней профилактики правонарушений и наркомании. 

Проведение классных часов, родительских собраний на 

правовую тематику с приглашением специалистов. 

Совместное участие в межведомственной оперативно-

профилактической операции «Дети России» 

МО МВД России 

(на основании 

Совместные заседания школьного Совета профилактики с 

сотрудниками Отдела МВД России. 
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совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Тематические сообщения 

на классных и общешкольных родительских собраниях, в т. ч. в 

рамках акции «Большое родительское собрание». 

Участия в акциях и декадах по правовым знаниям. 

Участие в профориентационной работе. 

ГИБДД МО МВД 

России (на основании 

совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. Занятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и общешкольных 

родительских собраниях, в т. ч. в рамках акции «Большое 

родительское собрание». Участие в конкурсах, проводимых 

ГИБДД. Проведение декад дорожной безопасности. 

Участие в профориентационной работе. 

Яренский 

краеведческий музей 

Организация и проведение музейных уроков, экскурсий для 

обучающихся школы. 

Привлечение одаренных детей к проектно-исследовательской 

деятельности на базе фондов музея. 

Использование фондов музея для проектно-исследовательской 

работы старшеклассников.  

Участие в мероприятиях, организуемых музеем. 

Реализация проекта «Пушкинская карта» 

Яренская  

центральная 

библиотека 

Организация массовых мероприятий на базе библиотеки; 

Совместная работа по определенным направлениям 

деятельности; 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 

тематических месячников; 

Коллективное и индивидуальное информирование; 

Реализация совместных проектов. 

Развитие информационной грамотности и формирование 

информационной культуры школьников. 

Работа с одарёнными детьми. 

Участие в акциях и мероприятиях локального и 

муниципального уровня. 

Реализация проекта «Пушкинская карта». 

Участие в профориентационной работе. 

ПЧ-25 Экскурсии в пожарную часть. 
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Проведение общешкольных тренировок по эвакуации из 

школьного здания при команде «Пожар» 

Участие в муниципальном конкурсе «Неопалимая купина». 

Тематические классные часы с участием специалистов ПЧ-25. 

Инструктажи по ПБ специалистами ПЧ-25. 

Участие в профориентационной работе. 

МБУК Центр 

народной культуры и 

туризма 

Участие в мероприятиях, посвящённых памятным датам. 

Реализация проекта «Пушкинская карта» 

Яренская ЦРБ Проведение медосмотров. 

Проведение социально- психологического тестирования. 

Проведение тематических классных часов и родительских 

собраний. 

Участие в профориентационной работе. 

Отделение 

занятости населения 

по Ленскому району 

Участие в профориентационной работе. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Районный Совет 

ветеранов 

Участие в мероприятиях, посвящённых памятным датам. 

Добровольчество, волонтёрство. 

 

2.2.10. Профилактика и безопасность 

           Главные проблемы современности - безнадзорность, правонарушения, детский 

подростковый травматизм. Работа по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, по 

предупреждению вовлечения подростков и молодёжи в совершение противоправных и 

антиобщественных действий, а также формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

является одной из важных функциональных задач МБОУ «Яренская средняя школа» 

          Инвариантный модуль рабочей программы воспитания «Профилактика и безопасность» 

представляет собой комплекс профилактических мероприятий проводимых в школе, 

направленных на становление определенного мировоззрения подростка. Актуальной для 

коллектива стала систематизация деятельности по осуществлению профилактической работы по 

направлениям: 

- Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

-Ранняяпрофилактика семейного неблагополучия.  

-Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми.  

-Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома. 

-Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 
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-Профилактика суицидального поведения 

-Интернет-безопасность 

-Профилактика экстремизма 

-Детский дорожно-транспортный травматизм.  

-Пожарная безопасность. 

           Главное в этой работе – объединение и координация усилий семьи, школы и социума, 

согласование методов воспитания, способов мотивации, поощрения, порицания, приобщения к 

труду и другим занятиям. 

           Цель: создание системного подхода в организации профилактических мероприятий в 

образовательной среде; вовлечение подростков в профилактическую агитационно-

пропагандистскую деятельность по формированию негативного отношения к асоциальному 

поведению, пропаганде ведения здорового образа жизни, пропаганде семейного благополучия 

посредством участия в профилактических мероприятиях. 

          Способствовать достижению данной цели будет решение следующих задач: 

- Способствовать поднятию престижа нравственных, семейных ценностей, формирование 

правильного отношения к соблюдению правопорядка, повышение правовой культуры, создание 

положительного имиджа здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса 

через систему воспитательных мероприятий. 

-Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике. 

- Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

- Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

- Продолжить работу с волонтерами по направлениям профилактики, пропаганде здорового 

образа жизни; 

- Активизировать социально-психологическую помощь при решении наиболее актуальных и 

сложных проблем в воспитательной работе с учащимися, семьями учащихся. 

Участники программы реализации данного модуля: 

1. Педагогический коллектив школы. 

2. Обучающиеся.  

3. Родители (законные представители) обучающихся. 

4. Совет профилактики школы. 

5. Волонтерский отряд «Правовые волонтёры» 

6. Ведомства системы профилактики 

7. Школьная служба примирения. 

8. Совет старшеклассников. 

9. Совет школы. 
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10. Штаб воспитательной работы. 

Для решения основных целей и задач инвариантного модуля «Профилактика и безопасность» 

необходимы согласованные усилия многих социальных субъектов: образовательного учреждения, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

В   центре профилактики должны находиться личность  несовершеннолетнего, формирование 

у него позитивных жизненных ценностей, включая  ценность здорового образа жизни, 

ответственности за свое поведение.  Для достижения  положительного результата действия 

программы педагогический коллектив должен  использовать личностно-ориентированные, 

групповые, коллективные, коррекционные,  интегративные, интерактивные технологии,  

методики.    

Направления   

   

Виды деятельности             Формы работы,   

мероприятия   

Ранняя 

профилактика   

семейного   

неблагополучия   

Профилактическая   

работа по   

предупреждению   

Профилактика и   

предупреждение прогулов.   

Ликвидация пробелов в   

знаниях. Внутришкольный   

контроль по предупреждению  

и преодолению неуспешности  

в обучении.   

Своевременное принятие 

мер и  обсуждение на 

заседаниях   

Совета по профилактике.   

 Обеспечение координации   

усилий всех участников   

воспитательного процесса в   

организации   

профилактической работы 

по   

предупреждению   

правонарушений среди   

несовершеннолетних.   

 

 

1.Ежедневный контроль   

классными руководителями за   

посещаемостью уроков, в 

случае  пропуска занятий 

учеником   

выяснение у родителей 

причины  отсутствия.   

2. Контроль со стороны 

родителей  и педагогов за 

поведением   

«прогульщиков»   

3. Обеспечение принятие 

мер к   

родителям, которые не   

обеспечивают контроль за   

обучением и воспитанием   

ребенка.   

4.Посещение на дому 

учащихся,  прогуливающих 

занятия   

5.Проведение 

дополнительных   

занятий и индивидуальной 

работы  с нуждающимися   

(прогуливающими)учащимися,   

организация помощи 

отстающим  как педагогом-

предметником, так   

и успевающими 

учениками   
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6. Составление плана 

работы   

учителями – предметниками с   

неуспешными учащимися,   

учитывая их индивидуальные   

особенности   

.7 Участие детей в 

конкурсах   

8. Профилактическая 

операция   

«Подросток»   

9.Просмотр фильмов и   

социальных видеороликов   

10.День правовых знаний 

(встречи  с сотрудниками ПДН, 

КДН, ГИБДД)   

11. Классные часы, беседы 

на тему  «Знаешь ли ты свои 

права?» ко   

Дню  принятия в 1989 г. 

Конвенции о  правах ребёнка  . 

12.Классные часы, беседы 

на тему «Профилактика 

безнадзорности и  

правонарушений»   

13. День безопасности в   

школе.   

Профилактика   

употребления ПАВ,  

алкоголя,   

табакокурения   

Осуществление   

педагогической деятельности  

по воспитанию   

здорового образа жизни и   

формированию негативного  

отношения к вредным   

привычкам.   

Изучение состояния   

физического здоровья   

учащихся и определение  

возможных путей преодоления  

физического нездоровья,   

формирование   

интереса и желания 

преодолеть  собственные 

Встречи с медработниками   

Встречи с работниками КДН с   

целью предупреждения   

нарушений.   

Индивидуальные беседы с 

детьми,  состоящими на 

внутришкольном  учёте.   

Мероприятия, 

направленные на   

обеспечение реализации   

Федерального закона «Об   

ограничении курения табака».   

Профилактики наркомании и   

алкоголизма.   

Совместные рейды 

учителей   
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проблемы   

здоровья;   

Изучение спортивных   

интересов учащихся,   

потребностей в занятиях   

физкультурой и спортом;   

Разностороннее просвещение 

и  активное привлечение   

учащихся к   

занятиям физкультурой и   

спортом;   

Поощрение учащихся,   

демонстрирующих   

ответственное отношение к   

занятиям спортом, физической  

культурой;   

Привлечение родителей –   

энтузиастов спортивного   

движения для   

пропаганды здорового 

образа   

жизни в семье   

 

совместно с представителями   

родительской общественности 

в   

местах массового пребывания   

учащихся в вечернее время с   

целью предупреждения   

правонарушений.   

Встречи с работниками   

военкомата.   

Тематические акции и   

мероприятия   

Дни здоровья   

 Школьные и районные   

спортивные соревнования   

(согласно  плану спортивных 

соревнований)   Мониторинг 

состояния здоровья  учащихся   

 Пропаганда здорового 

образа   

жизни через работу 

волонтерского  отряда 

«Правовые волонтёры».   

Конкурсы рисунков и 

плакатов,   

буклетов и листовок   

пропагандистского 

содержания   

 Просмотр фильмов о вреде   

наркотических средств   

«Наркотики - как они есть»   

 День правовых знаний 

(встречи с  сотрудниками ПДН, 

КДН, ГИБДД,  прокуратуры)   

Размещение 

информационно-  

методических материалов на   

сайте школы.   

 

Профилактика   

суицидального 

поведения   

Просвещение 

педагогического коллектива в 

вопросах  дезадаптивного 

 поведения  детей и 

Проведение педагогом  – 

психологом диагностики среди  

учащихся по определению  

склонности к суициду.   
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подростков, в том  числе 

суицидального, информация о 

мерах профилактики суицида 

среди  детей и подростков.   

С целью предупреждения   

кризисных состояний и   

коррекции 

психологического   

неблагополучия учащихся   

осуществлялась 

коррекционно- развивающая 

деятельность:   

классные часы   

    

    

    

 

 

 

Тренинги с учащимися 

(педагог – психолог) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Работа с родителями.   

    

 Классные часы   

«Учимся справляться с 

обидой» (2  класс).   

«Я ушел в свою обиду» (3 

класс)   

«Трудные ситуации могут  

научить меня» (4 класс)   

«Я могу собой гордиться» 

(5   

класс)   

«Спор не ссора» (6 класс)   

«Что сделать с гневом» (7 

класс)   

«Мысли, чувства, поведение» 

(8   

класс)   

«Мои права» (9 класс)   

«Что такое толерантность» 

(10-11  класс)   

 

Тренинги, 

ориентированные на  

знакомство со своими   

психологическими   

особенностями, сильными 

и   

слабыми сторонами, 

способами их  коррекции3,4 

классы), способами  снятия 

тревожности (9, 11  классы); 

тренинги  межличностного 

общения(5, 6  классы).   

 

Родители 

 знакомятся  с  

информацией   о 

причинах,  факторах, получают  

рекомендации, как  заметить 

надвигающийся суицид, что  

делать, если у ребенка 

замечены  признаки 
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 суицидального  

поведения.   

Совместно с психологом, 

заместителем  по ВР 

разработаны рекомендации,  

памятки и буклеты для 

родителей:  «Как не допустить 

суицид у   

подростков?», «Дети «группы   

риска»», «Как разговаривать с   

подростком?». Вся 

необходимая   

информация   

размещается на школьном 

сайте. 

Интернет -

безопасность 

Защита детей от 

информации,   

причиняющей вред их   

здоровью и развитию,   

осуществляется посредством   

использования систем   

контентной фильтрации и  

путем осуществления   

педагогами визуального   

контроля работы детей в сети  

«Интернет».   

Классные 

 руководители   

осуществляют мониторинг 

сети  «Интернет», в том числе  

социальных сетей с целью 

исключения  связи 

несовершеннолетних с 

интернет- сообществами, 

пропагандирующими сбыт  

наркотических средств,  

психотропных и  

сильнодействующих веществ, 

и  иные противоправные 

действия  (экстремистских  

 и  суицидальных).   

Размещение 

информационно- 

методических материалов на  

сайте школы.   

 

Профилактика 

экстремизма 

В школе проводится 

работа по предупреждению 

вовлечения  учащихся в 

экстремистских  настроенные 

организации и  группировки.   

Педагогический коллектив   

проводит работу в этом   

направлении  совместно с 

органами  внутренних дел, с   

Мероприятия с  целью   

профилактики экстремизма и   

терроризма и воспитания   

толерантности , посвященные   

Дню солидарности в 

борьбе с   

терроризмом.    

 Общешкольная 

тематическая   
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привлечением 

ученического   

самоуправления, родительской  

общественности.   

Проводятся 

профилактические  беседы по 

классам на темы:   

толерантности, недопущения   

межнациональной вражды и   

экстремизма с разъяснением   

административной и 

уголовной  ответственности 

подростков и  их законных 

представителей, в  целях 

повышения уровня   

правосознания   

несовершеннолетних.   

В школе организована 

работа   

консультативных пунктов для  

учащихся,   

родителей с привлечением   

педагога - психолога,   

инспекторов подразделений по  

делам несовершеннолетних   

- создание условий для   

проявления учащимися   

собственных   

достижений в проявлении  

своих нравственных качеств;  - 

поощрение учащихся,   

совершающих нравственные  

поступки.   

 

линейка «День народного   

единства»   

Общешкольная 

тематическая   

линейка «Международный 

день   

толерантности»   

Мероприятия месячников   

безопасности и гражданской   

защиты детей(по 

профилактике   

ДДТТ, пожарной 

безопасности,   

экстремизма, терроризма,   

разработка   схемы-маршрута   

«Дом-школа-дом», учебно-  

тренировочная  эвакуация   

учащихся из здания)   

Мероприятия, 

приуроченные ко   

Дню единых действий в память 

о  геноциде советского народа   

нацистами и их пособниками в   

годы Великой Отечественной   

войны   

Беседы «В дружбе сила» 1-

2   

классы, «Толерантность - мир   

навсегда» 3-4 классы, «Научи 

свое  сердце добру» 5-6 классы   

«Молодежь за культуру, 

против   

терроризма»7-8 классы;   

«Культура национальных   

отношений» 9 класс; диалог к  

размышлению «Пойми себя,   

поймешь других»10-11 классы   

Памятка по антитеррору   

Детский дорожно-  

транспортный   

травматизм. Пожарная  

безопасность.   

Осуществление   

пропагандистской работы по   

вовлечению обучаю-   

щихся в отряд ЮИД.   

Поддержание активной связи с  

ГАИ-ГИБДД ОМВД по   

Ленскому  району.   

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД   

Мониторинг обучающихся –   

участников ДТП с целью   

организации   

индивидуальной работы с   

подростками.   
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Оформление школьного 

стенда  по безопасности 

дорожного   

движения,  отрядного уголка 

ЮИД.   

Информационно- 

просветительская работа с   

родителями:   

- родительские собрания   

 

Работа школьного отряда 

Юных   

инспекторов движения (ЮИД)   

Участие в традиционных   

Широкомасштабных акциях,   

мероприятиях, месячниках,   

декадниках:   

«Внимание, дети!».   

Осенний и весенний 

декады.  

Зимний месячник 

безопасности.   

Традиционные Недели   

безопасности дорожного   

движения,   

посвященные началу и 

окончанию   

учебного года.   

Внеклассные мероприятия 

по   

профилактике ДТП,   

предупреждению   

ДДТТ, соблюдению ПДД.   

Конкурсы агитационной   

продукции: рисунков, 

плакатов,   

буклетов, памяток и т.д.   

 Инструктажи, тематические   

линейки   

 «Безопасное колесо» - 

районные   

соревнования отрядов ЮИД   

 Изучение ПДД на уроках ОБЖ   

 Ведение классных часов в   

соответствии с тематикой.   

Размещение информационно-  

методических материалов на   

сайте школы.   

 

.2.11. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
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указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82- 

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в пришкольном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;  

• рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – общероссийская 

общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано Учредительным 

собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом «О российском 

движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 

социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 

группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости обучающихся. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах РДДМ.  

Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 

отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 

выбор, способны понять свою роль в обществе.  

       Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России»– 

уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших 

классов в рамках патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята 

России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших 

классов. В содружестве и сотворчестве ребята ивзрослые проходят образовательные треки, 

выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за 

одного».  

 Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 

действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 

матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 

защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День 

смеха, День Победы, День защиты детей. 
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2.2.12.  Модуль «Школьные медиа» 

           Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

2.2.13. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию, организации, проведению, коллективному анализу туристского путешествия; 

• школьный турслет. 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогическая среда в МБОУ «Яренская средняя школа» достаточно стабильная, позволяет 

сочетать опыт и возможность профессионального роста, что свидетельствует о возможностях 

предоставления качественного образования всем обучающимся, в том числе мотивированным и 

одаренным. В школе созданы и продолжают создаваться условия для развития кадрового 

потенциала.  

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, 

которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   Совершенствование подготовки и 

повышения квалификации кадров по вопросам духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей программы воспитания. 

          Мероприятия по подготовке кадров:   

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества);  

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства);  

-          контроль оформления учебно-педагогической документации;  

-         проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;   

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания;  

- участие в работе районных и региональных методических объединений представление опыта 

работы школы;  

             С 1 сентября 2023 г. в школе введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта  

«Патриотическое воспитание граждан РФ».  

             Основные принципы кадровой политики направлены: 

 - на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 - повышение уровня квалификации персонала. 

3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 

 Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБОУ «Яренская средняя школа» включает в себя: 

Федеральные законы, приказы, постановления: 

 - Конституция Российской Федерации»; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 - Федеральный закон 31.07.2020 № 304-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 - «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утв. Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683, с изменениями от 06.03.2018); - «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015); 

 - Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р);  

- «Концепция Федеральной целевой программы РФ «Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642);  

-Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 "О государственной 

информационной системе "Современная цифровая образовательная среда"; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" 

 - «Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года» (утв. Указом Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) и другие. 

 Основные локальные акты:  

- Устав МБОУ «Яренская средняя школа 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- основная образовательная программа среднего общего образования; 

- план работы на учебный год;  

- календарный учебный график; 

- рабочая программа воспитания;  

-  рабочие программы педагогов.  

- должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательно-

образовательной деятельности и другие локальные акты. 

  

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей(психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных ,религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию обучения и воспитания. 

Инклюзия является ценностной основой уклада МБОУ «Яренская средняя школа» и 

снованием для проектирования обучающих и воспитывающих сред, деятельностей и событий. 
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На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих среда строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ;  

событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; 

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 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, медикосоциальной 

компетентности; 

-  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательного организации; 
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- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение; 

- коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения определяют следующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с 

детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса, их родителями (законными представителями). 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности  

и проявлений активной   жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной  успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально  вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявления активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности  

обучающихся строится на принципах:  

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждения в присутствии значительного числа обучающихся). В школе 

практикуются общешкольные линейки; 

− все награды фиксируется приказами школы; 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя;  

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей;  

В МБОУ «Яренская средняя школа» организована деятельность по ведению портфолио 

обучающих. Кроме индивидуального портфолио ведется портфолио  класса.   

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 - похвальный лист «За отличные успехи в учении»;  

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 - награждение благодарностями за активное участие в школьных делах и/или в конкретных 

проявлениях активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, 

волю к победе) 

 - награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и др. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. 
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги 

самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию, классными 

руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

 

2.4.  Программа коррекционной работы МБОУ «Яренская СШ» 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы (далее - Программа) направлена на создание комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья 

и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

- поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и специального 

образования, семьи и других институтов общества; 
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- интеграцию этой категории обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду комплексной, 

индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития таких обучающихся, психолого-медикопедагогической поддержки и сопровождения в 

условиях образовательной деятельности; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого уровня при использовании 

адаптированных образовательных программ среднего общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими 

участниками образовательных отношений. 

Цель программы: определение комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

- определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации (ППк)); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

Принципы работы: 

- преемственность; 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 
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- непрерывность; 

- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

Модель организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
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Вариант 2: Индивидуально-фронтальное обучение 

 

 

Перечень и содержание мероприятий с указанием направлений работы 

Направление 

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей с ОВЗ, определить особые образовательные потребности 

обучающихся и оценить возможности образовательной среды 

Диагностическ

ая работа 

- Выявление детей с ОВЗ; 

- Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов обучения, 

стиля учебного взаимодействия, формы 

проверки знаний) 

- Изучение 

документации 

- Диагностика 

- наблюдение 

II. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс и специальное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

- Реализация рекомендаций ПМП(к) 

- Выбор оптимальных программ, 

методов и приемов обучения 

- разработка и реализация АОП 

- Организация и проведение 

индивидуально - групповых и развивающих 

занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний 

- Развитие коммуникативной 

компетенции 

- Формирование ИКТ-компетентности 

- Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Индивидуальная и 

групповая работа с 

обучающимися 

Консультативн

ая работа 

- Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока; 

- Консультативная помощь семье 

- Консультационная помощь 

обучающимся 

Консультация 

специалистов Беседы 

Заседания ПМПк 

Информацион

но-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов 

- использование различных форм 

просветительской деятельности 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов, 

обучающих семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями; 

информационно- 
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  разъяснительная работа, 

лекции, беседы, 

печатные материалы, 

информационные стенды 

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: организовать диагностику освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность коррекционной работы 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Использование различных форм 

диагностики 

Проведение 

контрольных и 

диагностических работ 

IV. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 

Корректировоч

ная деятельность 

Анализ результатов деятельности 

ученика 

Проведение школьных 

психолого-медико-

педагогических 

консилиумов, больших и 

малых педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

администрации, педагогами 

и родителями; 
 

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выявление детей с ОВЗ сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-предметник  

Классный руководитель 

медработник  (по согласованию) Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов обучения, 

стиля учебного взаимодействия, формы 

проверки знаний) 

сентябрь Администрация школы 

 Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-предметник 

 Классный руководитель 

Социальный педагог Организация школьного ПМПк сентябрь Заместитель директора по 

УВР Адаптирование рабочей программы по 

предмету 

сентябрь Учитель-предметник 
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Разработка на основе диагностики 

программ сопровождения 

сентябрь Педагог-психолог 

 Учитель-логопед  

Социальный педагог 

Создание индивидуального учебного 

плана (при необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 

 

Создание комплексной 

индивидуальной программы 

сопровождения (АОП) 

сентябрь Заместитель директора по 

УВР 
Организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

коррекционно-развивающих занятий 

В течение 

учебного года 

Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 
Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи 

детям с ОВЗ в условиях урока; 

Консультативная помощь семье; 

Консультационная помощь 

обучающимся. 

В течение 

учебного года 

Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 

Заседания школьного ПМПк 1 раз в 

четверть 

Председатель ПМПк 

Проведение обучения по организации 

работы с обучающимися с ОВЗ (семинары-

практикумы) 

март 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Итоговая диагностика, результаты 

работы 

май- июнь 

Администрация школы 

Педагог-психолог Учитель-

логопед Учитель-дефектолог 

Учитель- предметник классный 

руководитель социальный педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, медицинский работник, учитель. Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой информации, 

а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской 

общественностью. 
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Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- динамику развития учащегося; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Анализ состояния здоровья учащихся с ОВЗ проводит медицинский работник. Коррекционно-

развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах. Коррекция 

нарушений речи у учащихся проводится в логопедических группах. Коррекционно-развивающие 

занятия с учащимися, испытывающими проблемы в обучении проводятся педагогами. 

Индивидуальную работу с детьми, испытывающими проблемы в отношения со сверстниками 

проводит педагог-психолог. Коррекцию недостатков познавательной сферы обучающихся 

проводит учитель-дефектолог. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы профилактики и 

коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный педагог. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья включает в себя 

также работу с педагогами и родителями (законными представителями), как участниками 

образовательной деятельности (семинары для родителей, консультации, выступления на 

родительских собраниях, педагогических советах, выпуск информационных буклетов, 

размещение рекомендаций на сайте школы и т.д.). 

Формы коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 

Психологическое сопровождение 

Направления 

работы 

Задачи Содержание и формы 

работы 

Планируемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Выявление детей с 

ОВЗ. Определение 

трудностей 

формирования у 

школьников УУД. 

Определение путей 

и форм оказания 

помощи детям с ОВЗ, 

испытывающим 

трудности в 

формировании 

УУД 

- Изучение медицинских 

карт. 

- Диагностика, 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

- Беседа с родителями и 

классным руководителем 

Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

Психологически

е карты детей с ОВЗ. 

Рекомендации для 

учителей и 

родителей 



260 

 

Коррекционно 

развивающее 

1. Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2. Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3. Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4. Создание 

Проведение 

индивидуальных 

коррекционных занятий. 

- Содержание и формы 

коррекционной работы 

учителя: 

 наблюдение за 

учениками в учебной и 

внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание 

Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу и 

к школе в 

целом. 
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 условий для 

развития сохранных 

функций; 

формирование положи 

тельной мотивации к 

обучению; 

5. Повышение 

уровня общего 

развития, восполнение 

пробелов 

постоянной связи с 

учителями- 

предметниками, 

школьным психологом, 

медицинским работником, 

 администрацией 

школы, родителями; 

составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося с ОВЗ при 

помощи 

Усвоение 

учащимися учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, умениями 

и навыка- ми в 

рамках ФГОС. 

Профилактичес

кое 

1. Построение 

педагогических 

прогнозов о возможных 

трудностях и 

обсуждение программ 

педагогической 

коррекции. 

- Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- Использование в ходе 

урока стимулирующих 

и организующих видов 

помощи. 

-Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и 

формы работы 

Планируемые 

результаты 
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Диагностическ

ое 

1. Сбор 

диагностического 

инструментария для 

проведения 

коррекционной 

работы. 

2. Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3. Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

- Изучение 

индивидуальных 

карт медико – 

психологической 

диагностики. 

- Анкетирование 

- Беседы. 

- Тестирование. 

- Наблюдение. 

Создание 

«карты проблем» 

Создание аналитической 

справки об уровне 

сформированности УУД. 
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 определение 

условий, в которых они 

будут преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики уровня 

сформированности 

УУД. 

  

Коррекционно

- 

1.Преодоление - Проведение Исправление или 

развивающее затруднений групповых и сглаживание 

 обучающихся в индивидуальных отклонений и 

 учебной коррекционных нарушений 

развития, 

 деятельности. занятий. преодоление 

 2.Овладение - Содержание и трудностей. 

 навыками формы Формирование 

 адаптации коррекционной позитивного 

 обучающихся к работы учителя: отношения к 

 социуму.  наблюдение за учебному процессу и 

 3. Развитие учениками в к школе в целом. 

 творческого учебной и Усвоение 

учащимися 

 потенциала внеурочной учебного материала. 

 обучающихся. деятельности Овладение 

 4.Создание (ежедневно); необходимыми 

 условий для  поддержание знаниями, умениями 

 развития 

сохранных 

постоянной связи с и навыками в рамках 

 функций; учителями- ФГОС. 

 формирование предметниками,  

 положительной школьным  

 мотивации к психологом,  

 обучению; медицинским  

 5. Повышение работни- ком,  
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 уровня общего администрацией  

 развития, школы, 

родителями; 

 

 восполнение  составление  

 пробелов психологопедагоги

ч 

 

 предшествующего еской  

 развития и характеристики  

 обучения; обучающегося с 

ОВЗ 

 

 коррекция при помощи 

методов 

 

 отклонений в наблюдения, 

беседы, 

 

 развитии экспериментальног

о 

 

 познавательной и обследования, где  

 эмоционально- отражаются  

 личностной сферы; особенности его  

 6. Формирование личности,  

 механизмов поведения,  

 волевой регуляции межличностных  

 в процессе отношений с  

 осуществления родителями и  

 заданной одноклассниками,  

 деятельности; уровень и  

 воспитание умения особенности  

 общаться, развитие интеллектуального  

 коммуникативных развития и  

 навыков. результаты учебы,  
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  основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка; 

составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

обучающегося (вместе с 

психологом и 

учителями- 

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного мате риала, 

темп обучения, на 

правления 

коррекционной работы; 

контроль успеваемости 

и поведения учащихся в 

классе; 

 организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

 оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной 

деятельности на 

уроках и во 

внеурочное время. 

 задания для 

самопроверки 

 обучение 

обучающихся 

планированию 

учебных действий 
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Профилактиче

ско е 

Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных трудностях 

и обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

- Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

- Принятие 

своевременных мер 

Предупреждение 

отклонений и трудностей 

в развитии ребенка. 



267 

 

  по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

- Осуществление 

дифференцированно 

го подхода в 

обучении 

- Использование в ходе 

урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

помощи. 

- Осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфере ребёнка. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы, корректировка коррекционных мероприятий: проводится на основе 

комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая осуществляется 2 раза в год 

и включает в себя обследование обучающегося: 

- учителем-логопедом, которое проводится учителем -логопедом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание логопедического 

заключения. 
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- педагогом-психологом, которое проводится педагогом-психологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание психологического - 

заключения. 

- педагогическую диагностику уровня усвоения обучающимся образовательной 

программы, которую проводит педагог в начале работы по реализации АОП, середине 

учебного года и в конце учебного года. Результатом педагогической диагностики является 

педагогическая характеристика. 

Показатели результативности реализации программы 

- Положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ; 

- Улучшение материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 

- Увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- Увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

Планируемые личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для 

того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонност ей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 

различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 

усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 

своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям). 
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Планируемые регулятивные результаты: 

Обучающийся научится: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 

наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при 

изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой деятельности 

самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и внеучебной 

деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно - познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на индивидуально 

доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 
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- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его структуру, 

главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные связи; 

- на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектноисследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план СОО 

Учебный план на 

2022-2023 учебный год, на 2023-2024 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план СОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в действующей редакции, федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17. 05.2012г. № 413 в действующей редакции; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115, 

требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. СП 2.4.3648-20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020г. в 

действующей редакции; с учетом примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); Уставом школы в действующей 

редакции.  

 

Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы 31 августа 2022 года, 

протокол №1. 

 

Учебный план СОО, реализующей основную образовательную программу среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

   Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования и с 

учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

  Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 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. 

 Обучение в 10-11 классах осуществляется по единому учебному плану.  
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          В 10-11 классах предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» в объеме 1недельный час. 

 На углубленном уровне изучаются русский язык, математика в 10 и 11 классе. 

 Астрономия обязательно изучается в 11 классе. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (в неделю не менее 32ч и не более 37 ч). 

   

 

Промежуточная аттестация 

        Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС и ликвидации 

обучающимися академической задолженности. 

Формы промежуточной аттестации: 

С-сочинение 

Т - тестирование 

КР - контрольная работа 

ПЗ - практическое задание 

ПР-индивидуальный проект 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы, курсы 10 класс 

2022-

2023 уч.г. 

11 класс 

2023-

2024 уч.г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык*(углубленный) Т Т 

Литература* Т Т 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 

Т Т 

Иностранные языки Иностранный 

язык*(английский язык) 

КР КР 

Математика и 

информатика 

Математика*(углубленный) КР КР 

Информатика  Т Т 

Общественные науки История* Т Т 

Обществознание Т Т 

Естественные науки Астрономия*  КР 

Физика КР КР 
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Физическая культура, 

экология  

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура * ПЗ ПЗ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

Т Т 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Географическая картина мира КР КР 

Биологические 

закономерности 

  

Органическая и общая химия   

Решение задач повышенного 

уровня по физике 

  

Финансовая грамотность   

 

 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Яренская СШ» 

Предмет

ные области 

Учебные 

предметы, 

курсы 

Ур

овень 

10 класс 

2022-2023 уч. 

год 

11 класс 

2023-2024 

уч. год 

Ко

личест

во 

часов в 

неделю 

Кол

ичество 

часов в 

год 

Ко

личест

во 

часов в 

неделю 

Ко

личест

во 

часов 

в год 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 

У 3 102 3 10

2 

Литерату

ра 

Б 3 102 3 10

2 

Родной 

язык и родная 

литература 

Родной 

язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 

Иностран

ные языки 

Иностран

ный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 10

2 

Обществе

нные науки 

История Б 2 68 2 68 

Общество

знание 

Б 2 68 2 68 
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Математи

ка и 

информатика 

Математи

ка 

У 6 204 6 20

4 

Информа

тика  

Б 1 34 1 34 

Естествен

ные науки 

Астроном

ия 

Б   1 34 

Физика Б 2 68 2 68 

Физическ

ая культура, 

экология  

и основы 

безопасности  

жизнедея

тельности 

Физическ

ая культура  

Б 3 102 3 10

2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 1 34 1 34 

Индивидуальный учебный 

проект 

 1 34   

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательн

ых отношений 

Географи

ческая 

картина мира 

 1 34 1 34 

Биологич

еские 

закономернос

ти 

 1 34 1 34 

Органиче

ская и общая 

химия 

 1 34 1 34 

Решение 

задач 

повышенного 

уровня по 

физике 

 2 68 2 68 

Финансов

ая 

грамотность 

 1 34 1 34 

 
  34 115

6 

34 11

56 

Итого 

часов 

    За 2 года: 2312 часов        

Не менее 32 часов, но не более 37  

в неделю. 
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За 2 года: не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов. 

 

 

 

 

Констуктор ИУП: 

Для формирования индивидуального учебного плана необходимо: 

Для формирования ИУП обучающемуся необходимо: 

1. Выбрать из перечня предметы на базовом или углубленном уровнях, не менее одного 

предмета из каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

2. Дополнить учебный план индивидуальным(и) проектом(ами). 

Подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, выбранных 

в пп. 1 и 2. Если полученное число часов меньше 32 часов в неделю, необходимо дополнить 

учебный план еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, либо 

изменить уровень изучения выбранных предметов с базового на углубленный, либо завершить 

формирование учебного плана факультативными и элективными курсами, не превышая 

максимально допустимой учебной нагрузки (37 часов в неделю). Если полученное число часов не 

менее 32, но не более 37 часов в неделю, можно дополнить учебный план еще каким-либо 

предметом (предметами) на базовом или углубленном уровне, либо завершить формирование 

учебного плана факультативными и элективными курсами, не превышая максимально допустимой 

учебной нагрузки (37 часов в неделю). Если полученное число часов больше 37 часов в неделю, 

необходимо либо изменить уровень изучения выбранных предметов с углубленного на базовый 
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3.2 План внеурочной деятельности 

 

3.3 Календарный учебный график 

Начало учебного года – 01.09.2023 

 Окончание учебного года – 28.05.2024  

 Продолжительность учебного года: 

  10-11 класс – 34 учебные недели (170 учебных дней) 

 Продолжительность учебных сборов (10 класс) – 5 дней (по отдельному графику)  

      10 класс 

Учебные четверти Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

первая 01 сентября 2023 27 октября 2023 41 учебный день 

вторая 07 ноября 2023 29 декабря 2023 39 учебных дней 

третья 09 января 2024 22 марта 2024 52 учебных дня 

четвертая 01 апреля 2024 28 мая 2024 38 учебных дней 

 

      Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

начало окончание 

осенние каникулы 28 октября 2023 г. 06 ноября 2023 г. 10 дней 

зимние каникулы 30 декабря 2023 г. 08 января 2024 г. 10 дней 

весенние каникулы 23 марта 2024 г. 31 марта 2024 г. 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 29 дней 

летние каникулы: 05 июня 2024 01 сентября 2024 89 дней 

 

     11 класс 

Учебные четверти Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

первая 01 сентября 2023 27 октября 2023 41 учебный день 

вторая 07 ноября 2023 29 декабря 2023 39 учебных дней 

третья 09 января 2024 22 марта 2024 52 учебных дня 

четвертая 01 апреля 2024 28 мая 2024 38 учебных дней 

 

      Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

начало окончание 

осенние каникулы 28 октября 2023 г. 06 ноября 2023 г. 10 дней 

зимние каникулы 30 декабря 2023 г. 08 января 2024 г. 10 дней 

весенние каникулы 23 марта 2024 г. 31 марта 2024 г. 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году – 29 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

-предметы, изучаемые в первом полугодии – 13.12.2023 – 30.12.2024 (форма проведения согласно 

учебному плану), 

-предметы, изучаемые в течение всего учебного года – 01.04.2024 – 25.05.2024 (форма проведения 

согласно учебному плану). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 
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3.4. Система условий реализации ООП СОО 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

   Для реализации ООП СОО МБОУ «Яренская СШ» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач 

образовательной деятельности. 

   Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования включают: 

- укомплектованность МБОУ «Яренская СШ» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Яренская СШ»; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «Яренская СШ», 

реализующей ООП СОО. 

       МБОУ «Яренская СШ», реализующая ООП СОО, укомплектована квалифицированными 

кадрами.  

       Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующей должности. 

       Непрерывность профессионального развития работников организации обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

№ ФИО Должность Образование, 

учебное 

заведение, год 

окончания, 

специальность 

Уровень 

квалификации 

1 Зашихина 

Светлана 

Александровна 

Директор Высшее 

педагогическое 

АГПИ, 1975 

учитель русского 

языка и литературы 

СЗД 

2 Баранова 

Юлия Сергеевна 

Педагог-

психолог 

Высшее  

ФГБОУ ВО СГУ 

им. Питирима 

Сорокина,  

2019,  

21.06.2021 

первая 

квалификационная 

категория 
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педагог-

психолог 

3 Сулейманова 

Светлана 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

педагогическое 

АГПИ 1966, 

учитель русского 

языка и литературы 

18.12.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

 

4 Чувашева 

Галина 

Александровна 

Педагог-

организатор 

Высшее 

педагогическое 

САФУ, 2014  

специальность  

русский язык и 

литература 

квалификация 

учитель русского 

языка и литературы 

18.12.2020 год 

первая 

квалификационная 

категория 

5 Прахова 

Нина Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1978, 

учитель русского 

языка и литературы 

21.03.2018 

высшая 

квалификационная 

категория 

6 Буркова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Поморский гос. 

Университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2001, учитель рус. Яз. 

и лит. 

19.11.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

7 Коктомов 

Алексей 

Васильевич 

Учитель 

информатики 

Высшее 

педагогическое 

КГПИ,1997, 

учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники по 

специальности 

«Физика» 

21.06.2021 

первая 

квалификационная 

категория 
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8 Воронов 

Михаил 

Васильевич 

Учитель 

физики 

Высшее 

педагогическое 

ПГУ, 1995, 

учитель математики 

20.02.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

9 Воронова 

Наталья 

Валерьяновна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

АГПИ, 1991, 

учитель математики 

20.02.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

10 Епова Елена 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее 

педагогическое 

Высшее ПГУ, 

2001,  учитель 

математики и 

информатики 

20.10.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

11 Хлызов 

Владислав 

Борисович 

Учитель 

истории 

Высшее 

педагогическое 

ПГУ, 1994, 

учитель истории и 

социально-

политических наук 

19.10.2020 

первая 

квалификационная 

категория 

12 Протас 

Лариса 

Михайловна 

Учитель 

истории 

Высшее 

педагогическое 

ПГУ, 1999, 

учитель истории  

19.01.2018 

высшая 

квалификационная 

категория 

13 Олешкова 

Светлана 

Васильевна 

Учитель химии Высшее 

педагогическое 

АГПИ 1982, 

учитель биологии, 

химии 

20.12.2021 

высшая 

квалификационная 

категория 

14 Обросимова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее 

педагогическое 

КГПИ, 2008, 

учитель географии и 

биологии 

18.06.2019 

первая 

квалификационная 

категория 

15 Куликова 

Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Воронежский 

педагогический 

институт, 1972, 

учитель иностранных 

языков 

22.01.2022 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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16 Маслова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт, 1979, 

учитель истории, 

обществоведения, 

английского языка 

высшая 

квалификационная 

категория, 

19.10.2020 

 

17 Тархова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

педагогическое 

Архангельское 

высшее 

педагогическое 

училище,1997 

АНО ДПО 

МАПК 

(переподготовка), 

2018 г., учитель, 

преподаватель 

английского языка 

первая 

квалификационная 

категория 

20.06.2022 

 

18 Быкова Анна 

Александровна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее 

педагогическое 

Поморский гос. 

Университет им. 

М.В. Ломоносова, 

2002, учитель 

начальных классов, 

педагог-психолог 

Работает с декабря 

2020 

19 Плотников 

Вадим Юрьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

педагогическое 

Сыктывкарский 

государственный 

университет  им. 

Питирима Сорокина, 

2015, бакалавр по 

направлению 

«физическая 

культура» 

первая 

квалификационная 

категория 

18.02.2022 

20 Жданова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

среднее 

специальное 

Сыктывкарский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

первая 

квалификационная 

категория 

21.03.2018 
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Куратова, 1999, 

учитель физической 

культуры 

 

21 Епов Алексей 

Сергеевич 

Учитель 

биологии 

ФГБОУ 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет» им. 

Питирима Сорокина, 

2023 

 

Работает с 

сентября 2022 

 

      Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их професси-

ональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

    Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Яренская СШ» является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. 

Освоение дополнительных профессиональных программ  

по профилю педагогической деятельности. 

 

№ ФИО Наименование 

программы 

Г

од 

Ко

ли-

чество 

часов 

Место 

обучения 

1 Зашихина 

Светлана 

Александровна 

 «Менеджмент в 

образовании» 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками» 

«Введение обновленного 

ФГОС НОО: 

образовательный 

интенсив для 

управленцев» «Введение 

обновленного ФГОС 

ООО: образовательный 

2021 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

540 

 

120 

 

 

 

40 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 
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интенсив для 

управленцев»  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя (русский язык), 

АО ИОО 

Введение обновленных 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования: 

управленческий аспект 

 

 

2023 

 

АО ИОО 

2 Баранова Юлия 

Сергеевна 

Дельность педагога по 

сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации. 

Профилактика школьных 

трудностей. 

 

 

2

021 

 

 

2

021 

 

40 

 

24 

 

 

40 

ГБУ АО 

«Центр «Надежда» 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 

 

 

3 Сулейманова 

Светлана 

Васильевна 

«Особенности 

подготовки к сдачи ОГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 ч.) 

2

020 

 

 

2

022 

 

 

 

36 

 

 

 

АО ИОО 

 

4 Чувашева 

Галина 

Александровна 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности» 

"Педагог 

дополнительного 

образования школьного 

Центра образования 

2

021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 
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"Точка Роста" 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» ( 

2

021 

 

 

 

 

2

022 

 

 

 

 

2

022 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой университет" 

 

 

 

АО ИОО 

 

5 Прахова Нина 

Николаевна 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании русского 

языка и литературы» 

«Школа современного 

учителя литературы» 

 «Деятельность 

классного руководителя 

по формированию 

финансовой грамотности 

школьников»  

2

019 

 

 

 

 

2

021 

 

2

022 

32 

 

 

 

 

10

0 

 

32 

АО ИОО 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики 

 

 

АО ИОО 

6 Буркова 

Светлана 

Васильевна 

 «Школа современного 

учителя русского языка» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

«Введение обновленного 

ФГОС НОО: 

образовательный 

2021 

 

2022 

 

 

2022 

 

100 

 

 

36 

 

 

40 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 



284 
 

интенсив для 

управленцев»  

 «Ведение обновленного 

ФГОС ООО: 

образовательный 

интенсив для 

управленцев» 

«Классное руководство и 

реализация школьных 

программ 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личного развития 

учащихся»  

«Разговоры о важном»: 

система работы 

классного руководителя,  

 

 

2022 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

40 

 

 

 

 

 

144 

 

АОИОО 

 

АОИОО 

АОИОО 

ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТС

ОФТ» 

 

 

 

Академия 

Минпросвещения 

России 

7 Коктомов 

Алексей 

Васильевич 

«Методические и 

содержательные аспекты 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

информатике» 

Финансовая грамотность 

в математике, АО ИОО 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя (информатика), 

АО ИОО 

2022 

 

 

 

 

2022 

2023 

40 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 АО ИОО 

 

 

 

 

 

АО ИОО 

8 Воронов 

Михаил 

Васильевич 

 «Школа современного 

учителя физики» 

2021 100 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 
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9 Воронова 

Наталья 

Валерьяновна 

Школа современного 

учителя математики» 

«Формирование и оценка 

математической 

грамотности 

обучающихся» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

(математика) 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя 

(математика), АО ИОО 

2021 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2022 

 

 

40 

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

 

 

АОИОО 

 

 

АОИОО 

 

 

АОИОО 

10 Епова Елена 

Владимировна 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

 

2022 

 

36 

АОИОО 

11 Епов Алексей 

Сергеевич 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя 

(биология)  

 

2023 

36 АО ИОО 

12 Хлызов 

Владислав 

Борисович 

 «Финансовая 

грамотность в 

математике» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» (36 ч.) 

2021 

 

2022 

24 

 

36 

АОИОО 

 

АОИОО 

 

13 Протас Лариса 

Михайловна 

 «Школа 

современного учителя 

истории» 

«Особенности 

подготовки и проведения 

ВПР в рамках 

мониторинга качества 

образования 

обучающихся по 

учебному предмету» 

«История» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО 

2021 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

100 

 

08 

 

 

 

36 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

ООО«Инфоурок» 

 

 

АОИОО 
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Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя (36 ч.) 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя 

(история), АО ИОО 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

АО ИОО 

14 Олешкова 

Светлана 

Васильевна 

 «Подготовка 

экспертов по 

оцениванию реального 

эксперимента в ОГЭ по 

химии»  

 

2022 

40 

 

 

 

АОИОО 

 

 

 

15 Обросимова 

Анастасия 

Николаевна 

«Школа современного 

учителя» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя  

«Деятельность классного 

руководителя по 

формированию 

финансовой грамотности 

школьников»  

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя 

(география) 

Введение обновленных 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования: 

управленческий аспект. 

2021 

 

2022 

 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

2023 

 

 

10

0 

 

36 

 

 

32 

 

 

 

36 

 

36 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализациии 

государственной 

политики и 

АОИОО 

 

АОИОО 

 

 

 

 

 

АОИОО 

 

 

АОИОО 

16 Куликова 

Ирина 

Георгиевна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

(иностранный язык) 

2022  ООО«ИНФОУРОК

» 

17 Маслова 

Татьяна 

Александровна 

2Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 

2023 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

АО ИОО 
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(иностранный язык), АО 

ИОО 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

работе учителя 

(английский язык), АО 

ИОО 

 

 

 

2023 

 

 

36 

 

       АО ИОО 

18 Тархова Ирина 

Владимировна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС  

(иностранный язык)  

2022 36 АО ИОО 

19 Быкова Анна 

Александровна 

«Создание военно-

патриотических 

объединений на базе 

образовательных 

организация» 

«Разработка программы 

патриотического 

воспитания и 

допризывной подготовки 

молодежи» 

2021 

 

 

 

 

2021 

24 

 

 

 

 

32 

АО ИОО 

 

 

 

 

АО ИОО 

20 Плотников 

Вадим 

Юрьевич 

Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания 

предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

2022 40 АО ИОО 

21 Жданова 

Светлана 

Геннадьевна 

Модернизация 

содержания и технологий 

преподавания 

предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

2022 40 АО ИОО 

22 Ильина 

Валентина 

Александровна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС 

ООО, ФГОС СОО в 

2023 36 АО ИОО 
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работе учителя (русский 

язык) 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС среднего общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

-  освоение системы требований к структуре ООП СОО, результатам её 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 среднего общего образования. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ «Яренская 

СШ» 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

(содержание) услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Яренская СШ» осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

муниципального задания по оказанию образовательных услуг 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в МБОУ «Яренская СШ» 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; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

         Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, 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, 
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО) на 2023-2024 учебный год 

№  

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Организационное обеспечение 

1.  Анализ деятельности школы по 

реализации ФГОС СОО в 10-11 

классах: определение проблемных 

зон, перспектив дальнейшего 

развития по реализации ФГОС СОО.  

август  

 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР, ВР. 

2.  Проведение методических 

совещаний:  

 

в течение года  Заместители 

директора по УВР  

6.  Проведение мониторинга 

результатов внедрения и освоения 

ООП СОО:  

-входная диагностика 

обучающихся 10- х классов;  

-диагностика результатов 

освоения ООП СОО по итогам 

обучения в 10-11-х классах  

сентябрь 

май  

Заместитель 

директора по УВР 

7.  Определение УМК, 

соответствующего ФГОС СОО. 

Формирование заказа на 2022-2023 

уч. год  

январь  Зав. библиотекой 

8.  Анкетирование по изучению 

образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов 

родителей по использованию часов 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и плана внеурочной 

деятельности  

май  

сентябрь  

Заместители 

директора по УВР 

Нормативно-правовое обеспечение  

1.  Корректировка нормативно-

правовых документов на новый 

Август,  Администрация  
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учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО  

сентябрь  школы  

2.  Своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

в течение года  Директор школы 

3  Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

образовательного учреждения с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 10-11 классы.  

май-июнь  Директор школы 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Финансово-экономическое обеспечение  

1.  Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 10-11- х 

классов  

август  Зав. библиотекой  

2.  Проверка обеспеченности 

учителей 10-11- х классов 

методическими рекомендациями и 

учебными пособиями.  

август  Заместитель по  

УВР 

3.  Анализ материально-технической 

базы школы с учетом необходимости 

обеспечения условий реализации 

ФГОС СОО:  

- количество и качество 

компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения 

учебной и учебно-методической 

литературы в учебных кабинетах, 

библиотеке  

май, август  Библиотекарь, 

зам.директора по 

ИКТ 

 завхоз 

бухгалтер 

Кадровое обеспечение  

1.  Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

педагогических кадров на 2021-2022 

уч.год 

август  Директор школы  

2  Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2022-2023 

уч. год  

сентябрь  

апрель  

Директор школы  

3.  Обеспечение повышения 

квалификации учителей по вопросам 

ФГОС СОО (курсовая подготовка, 

участие в проблемных семинарах, 

в течение уч. 

года  

Заместитель 

директора по УВР 
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творческих группах, дистанционная 

форма обучения)  

Информационное обеспечение  

1.  Организация взаимодействия 

учителей-предметников по 

обсуждению вопросов ФГОС ООО и 

СОО, обмену опытом  

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

УМР 

2.  Сбор, систематизация, 

размещение на официальном сайте 

школы информации о ходе введения и 

реализации ФГОС СОО  

в течение года  Заместители 

директора по УВР, 

ИКТ 

3.  Проведение родительских 

собраний для обучающихся 10-11 х 

классах по проблеме «Реализация 

ФГОС СОО»  

в течение  

года  

Классные 

руководители, 

Заместители 

директора по УВР 

4.  Индивидуальные консультации 

для родителей 10-11 классов по 

вопросам реализации ФГОС СОО  

в течение года  Директор, 

Заместители 

директора по УВР,  ВР 

5.  Обеспечение доступа родителей, 

учителей и учащихся к электронным 

образовательным ресурсам, сайту 

школы  

в течение года  Зам. директора по 

ИКТ  

 

Контроль состояния системы условий 

    В ходе создания системы условий реализации ООП СОО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов): 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственные 

 

Кадровые 

условия 

Анализ 

укомплектованности 

школы педагогическими 

работниками  

 директор 

Аттестация 

педагогических 

работников на первую и 

высшую 

квалификационные 

категории  

Согласно  

перспективному  

плану  

Заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

Согласно  

перспективному  

Заместитель 

директора по УВР 
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педагогических 

работников  

плану  

Психолого-

педагогические 

условия  

Классно-обобщающий 

контроль адаптации 

обучающихся  10 класса  

Согласно плану 

мероприятий  

внутришкольног

о контроля на 

учебный год  

Заместители 

директора по УВР 

 Оценка достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 

Согласно плану 

мероприятий 

внутришкольного 

контроля на учебный 

год  

Заместители 

директора по УВР, 

учителя -

предметники  

Финансовые 

условия  

Наличие локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной 

платы работников школы  

В течение года  Директор, 

Главный 

бухгалтер  

 

 Анализ структуры и 

объема расходов, 

необходимых для 

реализации ООП СОО 

В течение года  Главный 

бухгалтер  

 

Материально

-техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса  

Оценка состояния 

учебных кабинетов.  

Декабрь, май  Инженер по 

охране труда 

 Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических 

норм, санитарно-бытовых 

условий 

В течение года  инженер по 

охране труда  

Обеспечение 

пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда 

В течение года  Инженер по 

охране труда  

Учебно-

методичес- кие и 

информационны

е условия  

Соответствие рабочих 

программ по учебным 

предметам (курсам) 

требованиям ФГОС  

Июнь-август  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

 Полнота реализации 

ООП СОО  

Май  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Укомплектованность 

печатными и 

Март  Заместители 

директора по УвР, 
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электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по учебным 

предметам учебного плана  

заведующий 

библиотекой  

Анализ 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания,  

Март  Заведующий 

библиотекой  

Регулярное 

обновление информации 

на школьном сайте  

В течение года  Заместитель 

директора по ИКТ 

 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой следует понимать открытую педагогическую 

систему, сформированную 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. 

Таким образом, информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда нашего учреждения обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

мониторинг здоровья обучающихся; 



294 
 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. Компетентность сотрудников нашего образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ способствует её эффективному 

использованию. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования; имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. В 

нашем образовательном учреждение имеется интерактивный электронный контент по учебным 

предметам, установлена библиотечная система, позволяющая автоматизировать работу 

библиотекаря и облегчить поиск информации для пользователей. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

имееются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью, фонд 

дополнительной литературы, включающий: 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 

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.  

Наше образовательное учреждение имеет: 

компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры, 

документ-камеры; 

мобильные компьютерные классы; 

пакет свободного программного обеспечения для образовательных учреждений 

Российской Федерации; 

cайт школы: http://yarschool.ru/ 

электронную почту: yarskhool@yandex.ru 

внутреннюю (локальную) сеть; 

mailto:yarskhool@yandex.ru
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файловый сервер; 

безлимитный доступ в Интернет по выделенной линии со скоростью 20 Мбит/сек. 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в вебинарах, 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания и заполнения баз данных; 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; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

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 

аудиовидео-материалов, 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 обеспечиваются расходными материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
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№ 

п/п 

 

Необходимые 

средства 

 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические 

средства 

Имеются в 

наличии 

 

II Программные 

инструменты 

Имеются в 

наличии 

 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

 Регулярно 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

 Регулярно на 

сайте ОУ 

 

V Компоненты на 

бумажных носителях 

 

имеются в 

наличии 

 

VI Компоненты на 

CD и DVD 

Имеются в 

наличии 

 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; интерактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 
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генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений. 

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. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

должны обеспечивать: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 
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- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

- коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Для выполнения перечисленных выше условий организована работа психологов. 

Цель: сохранение и сбережение психического здоровья школьников, сопровождение всех 

участников образовательного процесса на различных этапах развития, развитие у них творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Задачи работы педагога-психолога: 

1. Создание условий для максимального личностного развития и обучения учащихся. 

2. Укрепление психологического здоровья детей, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка и создавая оптимальные условия для развития личности 

школьников. 

3. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития школьников, 

используя современные психологические диагностики. 

4. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психологопедагогической 

компетентности в общении. 

5. Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений 

с миром и самим с собой, а также для совершения каждым ребёнком личностно значимых 

жизненных выборов. 

Планируемые направления в работе педагога-психолога. 

1. Диагностика для учащихся, их родителей, специалистов 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультационная работа с учащимися, их родителями, специалистами 

4. Просветительская работа 

5. Экспертная работа 

6. Организационно-методическая работа 

№ 

п\п 

Вид работы 
Условия 

проведения 

Сроки 

проведен 

ия 

Предполагаем 

ый результат 

Ответствен 

ные 

1.  Диагностическая работа. 
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1.1 Диагностика адаптации 

учащихся 10-х классов при 

переходе в старшие классы. 

Тестирование, 

наблюдение, 

социометрия 

Ноябрь Изучение 

течения 

адаптации, 

выявление 

учащихся с 

проявлением 

тревожности при 

переходе в 10-й 

класс, изучение 

социометрическ 

их данных класса 

Психолог 

1.2 Диагностика «трудных» 

детей и учащихся «группы 

риска». 

Индивидуаль 

ное 

тестирование 

В течение 

года (по 

запросу) 

Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически 

х проблем 

Психолог 

Соц.педагог 

1.3 Диагностика общих 

способностей учеников, 

индивидуальная 

диагностическая работа (по 

запросу участников 

образовательного процесса) 

Индивидуаль 

ное 

тестирование, 

беседа 

В течение 

года 

Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически х 

проблем 

Оказание 

индивидуальной 

помощи по 

Психолог 
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    результатам 

диагностики 

 

1.4 Диагностика готовности 

учащихся 9-х, 11-х классов 

к выбору профессии. 

Групповые 

занятия, 

тестирование, 

В течение 

года по 

запросу. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

выбору 

профессиональн 

ого пути через 

расширение 

границ 

самопознания и 

получение 

информации о 

мире профессий, 

раннее 

выявление 

профессиональн 

ых и 

познавательных 

интересов 

Психолог 

Классные 

руководители  

1.5 Диагностика уровня 

тревожности учащихся 9-х, 

11-х классов при 

подготовке к сдаче ГИА и 

ЕГЭ 

Тестирование Февраль - 

март. 

Выявление 

учащихся с 

повышенным 

уровнем 

тревожности, 

формирование 

коррекционных 

групп для 

оказания 

психологическо й 

поддержки. 

Психолог 

1.6 Индивидуальная 

диагностика учащихся (по 

запросу) 

Индивидуаль 

ное 

тестирование, 

опрос, беседа 

В течение 

года 

Предупреждени е 

возможных 

социально-

психологически х 

проблем 

Психолог 

1.7 Диагностика уровня 

комфортности в школе 

учащихся 10,11 классов 

Опрос, тесты В течение 

года (по 

запросу) 

Изучение 

эмоционально- 

психологическо 

го климата в 

педагогическом и 

ученическом 

коллективах, 

разработка 

рекомендаций 

для повышения 

комфортности 

Психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа 

2.1 Занятия с учащимися 10 

11 классов, 

испытывающими 

трудности в обучении и 

поведении 

Индивидуаль 

ные и 

групповые 

занятия 

2 

полугодие Индивидуально е 

психологическо е 

сопровождение 

Психолог 
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    ребенка, помощь 

родителям, 

учителям, 

разработка 

рекомендаций, 

игр или 

упражнений для 

развития псих. 

процессов 

 

2.2 Коррекционные занятия с 

учащимися «группы риска» 

в 10- 11-х классах, по 

наличию высокого уровня 

тревожности при 

подготовке к ЕГЭ 

Групповые 

занятия 

Январь - 

апрель 

Психологическо 

е сопровождение 

учащихся при 

подготовке к 

ЕГЭ 

Психолог 

2.3 Индивидуальные занятия с 

учащимися 10 классов, 

испытывающими 

трудности в обучении и 

поведении. 

Индивидуаль 

ные занятия 

В течение 

года 

Психологическо 

е сопровождение 

учащихся 

«группы риска» 

Психолог 

2.4 Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися, имеющими 

трудности в общении с 

окружающими в 10,11 

классов 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

уверенности в 

себе, 

формирование 

умений 

конструктивног о

 общения, 

повышение 

самооценки. 

Психолог 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

рофилактика 
3.1 Предупреждение 

возможных социально-

психологических проблем у 

учеников разных классов 

10,11 классов 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года 

Психологическо 

е сопровождение 

учащихся 

«группы риска» 

Психолог 

Соц.педагог 

3.2 Психологический 

практикум для учащихся 

10,11 классов 

- беседы 

- классные часы 

- психологические 

игры и 

др. 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

психологическо й 

культуры 

учащихся 

Психолог 

Классные 

руководители 

3.3 Выступления на 

родительских собраниях: 

- «Мой ребёнок 

становится трудным...» 

- «Трудности периода 

адаптации 

старшеклассников и пути 

их преодоления». И др. 

Групповые 

занятия 

В течение 

года 

Повышение 

психологическо й 

культуры 

родителей 

Психолог 

Классные 

руководители 

3.4 Психологопедагогический 

практикум для учителей: 

Памятки Февраль Повышение 

психологическо й 

культуры, 

Психолог 
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 - «Профессиональное 

выгорание педагогов». 

  сотрудничество 

учителей и 

психолога 

 

3.5 Психологическая 

подготовка учащихся к ЕГЭ 

Групповые 

занятия 

Март - 

апрель 

Профилактика 

возникновения 

стрессов при 

сдаче ЕГЭ 

Психолог 

3.6 Работа по сохранению и 

укреплению здоровья 

участников 

образовательного процесса 

Индивидуаль 

но-групповая 

работа 

В течение 

года 

Психологическо 

е просвещение 

родителей, 

учащихся, 

педагогов, 

мониторинг 

тревожности 

учащихся. 

Психолог 

3.7 Психологическое 

просвещение "Декада 

правовых знаний". 

Групповая 

работа. 

Апрель. Психологическо 

е просвещение 

родителей, 

учащихся, 

педагогов. 

Психолог, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 

4. Психологическое консультирование 

4.1 Индивидуальные 

консультации детей, 

родителей, педагогов. 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года (по 

запросу) 

Оказание 

конкретной 

помощи 

взрослым и детям 

в осознании ими 

природы их 

затруднений, 

связанных с 

взаимоотношен 

иями в семье, в 

кругу друзей, в 

школе; помощь в 

формировании 

новых установок 

и принятии 

собственных 

решений. 

Психолог 

4.2 Анализ результатов 

адаптационного периода в 

школе в 10х классах. 

Групповая 

работа по 

итогам 

результатов 

диагностичес 

кой работы 

Ноябрь Ознакомление с 

результатами 

исследования 

уровня адаптации 

учащихся. 

Психолог 

4.3 Анализ результатов 

диагностических 

исследований, выдача 

необходимых 

рекомендаций педагогам. 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года 

Ознакомление с 

результатами 

психологически х 

исследований. 

Психолог 
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4.4 Индивидуальные 

консультации для учащихся 

«группы риска», их 

родителей и наставников. 

Индивидуаль 

но 

В течение 

года по 

запросу 

Психологическа я 

поддержка 

учащихся 

«группы риска» 

Психолог 

5. Организационно- методическая работа 

•рганизационно-методическая работа 
5.1 Подготовка к лекциям, 

семинарам, практическим 

занятиям, консультациям. 

Оформление методических 

материалов 

 В течение 

года 

 Психолог 

5.2 Участие в заседаниях, 

совещаниях, педсоветах 

 В течение 

года 

 Психолог 

5.3 Обработка, анализ, 

обобщение результатов, 

интерпретация полученных 

данных. Заполнение 

отчетной документации 

 В течение 

года 

 Психолог 

5.4 Повышение 

психологических знаний 

через: а) учебу на 

семинарах, 

б) обмен опытом коллег, в) 

изучение специальной 

литературы 

 В течение 

года 

 Психолог 

5.5 Изучение новинок 

психологической 

литературы. Работа с 

периодической печатью, 

методическими 

разработками в сфере 

психологии. Подбор 

методик для работы. 

 В течение 

года 

 Психолог 

 

С целью формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников в школе создан Совет старшеклассников (10-11классы). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования; 

2)соблюдение: 

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
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– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) МБОУ «Яренская СШ» (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности МБОУ «Яренская СШ» и их оборудование); 

– зданию МБОУ «Яренская СШ» (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих,   зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); 

– помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, медиатеки); 

– помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием 

технологических   инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением    

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 

В МБОУ «Яренская СШ» соблюдаются санитарно-бытовые условия. В наличии: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые обеспечивают 

необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН, с 

раковинами и электрополотенцами; 

 на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

 собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

  собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. 

 В МБОУ «Яренская» созданы социально-бытовые условия.  

         Здание МБОУ «Яренская СШ»  расположено по адресу: с. Яренск ул. Дубинина д.39.  

 

Общие сведения о строениях и помещениях 

 

Описание 

год постройки 1984 

тип строения кирпичное 

этажность 2 

площадь здания школы (кв.м.) 4350,6 

количество учебных кабинетов 24 

административные кабинеты 6 

спортивный зал 1  

актовый зал 1 

столовая 1  

библиотека 1  

музейная комната 1  
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кабинет учителя - логопеда 1 

Санитарно- техническое состояние объектов:  

водоснабжение централизованное 

канализация централизованное 

теплоснабжение централизованное  
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Учебные кабинеты используются для организации занятий в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Кабинет Площадь 

11 

Химия  

85,89 

14 

Информатика 

72,25 

15 

11 класс 

53,74 

17 

10 класс 

20,84 

21 

Физика 

71,55 

 

Оснащенность учебных кабинетов: материально-техническая база реализации ООП СОО 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения. 

Наименование Имеется в 

наличии 

Интерактивная система: доска 

SMART 

2 

Мультимедийный проектор 5 

Магнитная экспозиционная доска 5 

Принтер-сканер-копир 2 

Мобильный компьютерный класс 1 

Ноутбук для учителя 3 

Компьютеры для учителя 5 

 

В МБОУ СШ «Яренская СШ» созданы благоприятные, безопасные условия для всех 

участников образовательных отношений. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

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 (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт; 
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 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания, использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

внеурока; 

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

 включения обучающихся в естественно-научную 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; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 конструирования и моделирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 
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 планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. Технические 

средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов МБОУ «Яренская СШ»; 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Образовательная 

организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной художественной и научно- популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы среднего общего    образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ (техник школы). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе на 2023 – 2024 учебный 

год 
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МБОУ «Яренская СШ»  

  Соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (приказы Министерства Просвещения  Российской Федерации от 

20.05.2020 г. № 254, от 23.12.2020 №766) 

Кл. Наименование Изд-во 
Год 

изд. 

Кол-

во 
№ по ФП № приказа 

Средняя школа 

10-11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачёва М.В. и др. Алгебра и 

начала математического 

анализа. Базовый и 
углублённый уровни.  

Просвещение 2020 
2021 

50 
17 

1.1.3.4.1.1.1 № 254 от 
20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. Базовый и 
углублённый уровни. 

Просвещение 2020 

2021 

50 

17 

1.1.3.4.1.2.1 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                

10-11 Загладин Н.В., Белоусов Л.С. 

Всеобщая история. Новейшая 
история. 1914 – начало XXI 

века. Базовый и углублённый 

уровни. 

ООО «Русское 

слово – 
учебник» 

2021 68 1.1.3.3.1.3.1 № 254 от 

20.05.2020          
(ред.от 

23.12.2020)                

10-11 Кудина М.В., Рыбакова М.В., 
Пушкарёва Г.В. и др. 

Обществознание. В 2 ч. 

Базовый уровень.   

ООО «Русское 
слово – 

учебник» 

2020 35 1.1.3.3.5.3.1 № 254 от 
20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

10-11 Ким С.В., Горский В.А. 
Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень. 

Просвещение 2021 
2022 

25 
25 

1.1.3.6.3.1.1 № 254 от 
20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

10-11 Лях В.И. Физическая 

культура. Базовый уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

35 

25 

1.1.3.6.1.2.1 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

11 Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык. Базовый 
уровень. 

Просвещение 2020 

2021 

2 

33 

1.1.3.2.1.3.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                

11 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И.,Садомова И.Л., Лытаева 

М.А. Немецкий язык. 
Базовый уровень. 

Просвещение 2017 15 1.3.2.1.5.2 № 253 от 

31.03.2014 (с 

изм. и доп.от 
08.06,  

28.12.2015; 

26.01,21.04, 
29.12 2016) 

11 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Базовый уровень. 

Просвещение 2021 35 1.1.3.5.4.5.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                

11 Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др. 

Биология. Углублённый 
уровень. 

Просвещение 2021 17 1.1.3.5.4.10.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                
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11 Гладкий Ю.Н., Николина 

В.В. География. Базовый и 

углублённый уровни. 

Просвещение 2021 19 1.1.3.3.2.2.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                

11 Кириллов В.В., Бравина М.А. 

История. История России до 

1914 года. Повторительно-
обобщающий курс. Базовый 

уровень. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2021 10 

Учебное пособие 

11 Кириллов В.В., Бравина М.А. 
История. История России до 

1914 года. Повторительно-

обобщающий курс. Базовый 

уровень. 

ООО «Русское 
слово – 

учебник» 

2022 11 2.1.3.1.2.1.1 № 254 от 
20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

11 Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература. В 2 ч. Базовый и 

углублённый уровни. 

ООО «Русское 

слово – 

учебник» 

2021 42 1.1.3.1.2.1.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 

23.12.2020)                

11 Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. 

Информатика. Базовый и 

углублённый уровни.  

БИНОМ 2020 

2022 

19 

6 

1.1.3.4.2.5.2 № 254 от 

20.05.2020          

(ред.от 
23.12.2020)                

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика. 

Базовый и углублённый 
уровни. 

Просвещение 2019 36 

 

 
 

21 

1.3.5.1.7.2 № 345 от 

28.12.2018 

(ред.от 
08.05.2019) 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. Физика. 
Базовый и углублённый 

уровни. 

Просвещение 2020 1.1.3.5.1.7.2 № 254 от 

20.05.2020          
(ред.от 

23.12.2020)                

11 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 
Базовый уровень. 

Дрофа 2018 30 

 
 

 

 

 
 

20 

2.3.2.4.1.1 № 253 от 

31.03.2014 (с 
изм. и доп.от 

08.06,  

28.12.2015; 

26.01,21.04, 
29.12 2016) 

10-11 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. Астрономия. 
Базовый уровень. 

Дрофа 2020 1.1.3.5.2.1.1 № 254 от 

20.05.2020          
(ред.от 

23.12.2020)                

11 Габриелян О.С. Химия. 

Базовый уровень. 

Дрофа 2021 25 1.1.3.5.3.6.2 № 254 от 

20.05.2020          
(ред.от 

23.12.2020)                

11 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. 
Химия. Профильный 

уровень. 

Дрофа 2013 5 № п/п 2082 № 2885 от 
27.12.2011 

 

Учебные пособия. 10-11 кл. 

1. Болдырев Р.Ю. «История Архангельского Севера: 1914г. - начало XXI в.» : Учеб. пособие. 10-11 

кл. В 2 кн. – Архангельск: АО ИОО, 2020. – 45 шт. 

2. Горохов С.А., Гречко Е.А., Заяц Д.В. и др. Новая географическая картина мира.  Учебное пособие. 

В 2 ч.  – М.: Просвещение, 2021. – 15 шт. 
3. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык. Рабочая тетрадь.  

4. Габриелян О.С., Сладков С.А. Химия. Рабочая тетрадь. 
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5. Хрестоматия к учебному пособию «История Архангельского Севера с 1914 г. до наших дней» под 

ред. Р.Ю.Болдырева. 10-11 кл. – Архангельск: ОА ИОО, 2021. – 48 шт. 

6. Данилов А.А. История России. Школьный словарь-справочник. Учебное пособие. 6-10 кл. – М.: 
Просвещение, 2021. – 48 шт. 

7. Шабунин М.И., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 кл. Базовый и углублённый уровни.- М.: Просвещение, 2021. – 30 
шт.  

8. Шабунин М.И., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. , Доброва О.Н. Алгебра и начала математического 

анализа. Дидактические материалы. 11 кл. Базовый и углублённый уровни.- М.: Просвещение, 

2023. – 30 шт.  

 

Список электронно-образовательных ресурсов, используемых при работе в дистанционном 

формате обучения: 

       1. Бесплатный доступ к электронным формам учебников издательств «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф» на образовательной онлайн-платформе LECTA, а также к сервисам, 

материалам и мероприятиям для учителей и учеников. 

       2. «Русское слово» предоставляет образовательным организациям

 возможность    бесплатно работать в ЭОС «Русское слово». 

       3. Бесплатный   доступ   к электронным   версиям учебно-методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень, предоставляет издательство «Просвещение». 

2. Библиотеки онлайн: 

Интернет библиотека Алексея Комарова https://ilibrary.ru/ 

Федор Михайлович Достоевский http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/ Библиотека Максима  

Коллекция электронных словарей и энциклопедий https://gufo.me/ 

Библиотека исторического факультета МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Библиотека книг серии Жизнь замечательных людей http://www.zzl.lib.ru/ 

Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов России 

https://magazines.gorky.media/ 

3. Видеоколлекции по различным предметам 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам 

Предметные видеоканалы: 

 Начальные классы 

 Математика 

 Информатика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 География 

 Русский язык, литература 

https://ilibrary.ru/
http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/
https://gufo.me/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.zzl.lib.ru/
https://magazines.gorky.media/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Видеоколлекции_по_основным_школьным_предметам
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC?fbclid=IwAR0MTN8WVYiiflIeGnWat9n3vqhDssLwhfO-SX__eTOeE1v0EXpKJ_tmS9Q
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 История, обществознание 

 Иностранные языки (английскии 

 ИЗО 

4. Обазовательные онлайн-платформы: 

«Российская электронная школа» 

 «ЯКласс» 

«Учи.ру». 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с ООП 

СОО 

В МБОУ «Яренская СШ» определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО МБОУ СШ № 95 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы, 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 механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям и задачам 

ООП СОО школы, 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). 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации ФГОС СОО 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

СОО 

3. Обеспечение соответствия нормативной 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 общего образования основной 

образовательной программы среднего общего образования 

образовательной организации 

5. Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом требований 

к минимальной оснащенности учебного процесса 

9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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 учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей, курсов внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения о формах получения образования. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы среднего общего 

образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

СОО 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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V. 

Информационне 

обеспечение 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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введения ФГОС 

СОО 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в 

содержание ООП образовательной организации 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета 

образовательной организации 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС СОО 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат условия: 

- кадровые, 

- психолого-педагогические, 

- финансовые, 

- материально-технические, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=372539&date=23.02.2021&dst=4&fld=134
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- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

- условий (ресурсов) образовательной организации. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной 

среды как совокупности условий: 

- обеспечивающих достижение целей среднего общего 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 особенностям развития 

обучающихся. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать 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 ОВЗ 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; 

- 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; 



322 

 

- 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; 

- 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. 
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