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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1.1. Пояснительная записка   
 Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению;  
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;   
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России;  
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);  
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу;  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;   
– развитие государственно-общественного управления в образовании;  

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;   

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  
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Принципы и подходы к формированию основной образовательной  
программы среднего общего образования  
Методологической основой ФГОС СОО является системнодеятельностный 

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

образованию;  
– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся.  
Основная образовательная программа формируется на основе системно-

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в первую 

очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 

отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, 

так и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы.  
Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий для 

саморазвития творческого потенциала личности.  
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося.   
Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных:  

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности;  
– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных 

с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными;  

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории;  
– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами;  
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– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

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

потребности влиять на других людей.  
Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов на 

будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста 

к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, необходимых 

взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и личностное 

самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, 

сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире.  
Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией.  
Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации.  
 Общая характеристика основной образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

на основе ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации, Конвенции ООН о правах 

ребенка, учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
Программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный 

 и организационный.  
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном 

объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования.  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность.  
Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 



    

8  

  

  

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение)   основной образовательной программы среднего общего 

образования  
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ 

(в то числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 

мероприятий.  
Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел.  
Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями 

обучения (естественно-научный, социально-экономический, технологический). 

Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности 

определяется  с учетом  особенностей образовательных организаций.   
  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  
образовательной программы среднего общего образования  

  
1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: (составлено на основе ФГОС СОО №732 от 12.08.2022 г.) 

-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; 

Требования к личностным результатам результатам освоения обучающимися 

ООП СОО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к обучению и 

личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней позиции личности на 

основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально- культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, 

патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 

осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

 
1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 

(составлено на основе ФГОС СОО №732 от 12.08.2022 г.) 

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; 

Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной цели;  
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;   
 организовывать  эффективный  поиск  ресурсов,  необходимых  для 
достижения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  
  
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится:   

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  
– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  
– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия;  
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

  
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник 

научится:  
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
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взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

 зрения  с  

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; коммуникативными 

универсальными учебными действиями; регулятивными универсальными учебными 

действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных

 действий обеспечивает сформированность социальных навыков общения, 

совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 
1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 

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); 
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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. 

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. 

  
Русский язык. Родной язык (русский) 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования:  
1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном 

мире (государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, 

один из мировых языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной 

ценности многонационального народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и 

истории, языка и личности; об отражении в русском языке традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; сформированность ценностного отношения к русскому 

языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии 

с речевой ситуацией (объем устных монологических высказываний - не менее 100 слов; 

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

выступать публично; представлять результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использовать образовательные информационно-коммуникационные 

инструменты и ресурсы для решения учебных задач; 

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

информации в тексте; совершенствование умений понимать, анализировать и 

комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух; выявлять логико-

смысловые отношения между предложениями в тексте; создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, официально-

делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, 

приемы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

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

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

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

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

обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств; совершенствование умений анализировать языковые единицы разных 

уровней, тексты разных функционально-смысловых типов, функциональных 

разновидностей языка (разговорная речь, функциональные стили, язык художественной 

литературы), различной жанровой принадлежности; сформированность представлений о 

формах существования национального русского языка; знаний о признаках литературного 

языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного 

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

грамматические, стилистические); совершенствование умений применять знание норм 

современного русского литературного языка в речевой практике, корректировать устные 

и письменные высказывания; обобщение знаний об основных правилах орфографии и 

пунктуации, совершенствование умений применять правила орфографии и пунктуации в 

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

том числе академическими словарями и справочниками в электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной 

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

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная 

речь, функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского 

языка; совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства 

языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в 

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

повседневном общении, интернет-коммуникации. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в 

современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм 

в речевом общении и других. 

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

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложения. 

Определять изобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка 

(в рамках изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения 

основных норм согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и 

предложно-падежной формы управляемого слова в словосочетании, употребления 

однородных членов предложения, причастного и деепричастного оборотов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать синтаксические нормы. 

Использовать словари грамматических трудностей, справочники. Пунктуация. 

Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять 

пунктуационный анализ предложения. 
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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. 

разновидностях языка в речевой практике. 

 
Литература  
В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования:  
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.А.Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А.Ахматовой; 

роман М.А.Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А.Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение А.П.Платонова; стихотворения 

А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух 

прозаиков по выбору (в том числе Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, А.Г.Битова, 

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

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

том числе И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, 

Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и 

других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, 

А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 
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числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, 

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

и других); не менее одного произведения из литературы народов России (в том числе 

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

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

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных 

произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, 

темы, идеи, проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в 

единстве формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и 

наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий 

(в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

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

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

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 

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

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), 

дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении 

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

об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в художественной 

литературе и умение применять их в речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования 

прочитанного в устной и письменной форме, информационной переработки текстов в 

виде аннотаций, докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также написания отзывов и 

сочинений различных жанров (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением 

редактировать и совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом 

норм русского литературного языка; 
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13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве, использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должны обеспечивать: 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной 

автором в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных 

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

(или) фрагментов; 

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; 
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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); 

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; 

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; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в 

том числе в медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем. 

 
Иностранный язык  

В результате изучения учебного предмета «иностранный язык» (английский) 

на уровне среднего общего образования:  
овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и 

характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ 

жизни. Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении 

образования. Роль иностранного языка в современном мире. Молодежь в современном 

обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, современные 

средства информации и коммуникации, Интернет- безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: 

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

стандартных ситуациях неофициального и официального общения объемом до 9 реплик 

со стороны каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания 

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

краткой аргументацией объемом 14 - 15 фраз в рамках отобранного тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 

с выражением своего отношения; устно представлять в объеме 14 - 15 фраз результаты 

выполненной проектной работы; 

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

аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

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

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

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием 

прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию;письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, 
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сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, 

соблюдая принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 

слов с опорой на план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, 

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом до 180 слов; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и 

осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в 

основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; 

овладение орфографическими навыками в отношении изученного лексического 

материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

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

вопросительный и восклицательный знаки; 

не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

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

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений 

и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по 

заданным основаниям; 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

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

лексических единиц, освоенных на уровне основного общего образования; навыками 

употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого 

иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые 

различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи и использовать лексико-грамматические средства с учетом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка (например, система образования, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); иметь базовые знания о социокультурном портрете и 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять 

родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к иной 

культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя 

коммуникации, а также в условиях дефицита языковых средств использовать различные 

приемы переработки информации: при говорении - переспрос; при говорении и письме - 

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

контекстуальную догадку; 

развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать 

по существенным признакам изученные языковые явления (лексические и 

грамматические); 
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приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на изучаемом иностранном 

языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

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

использовать приобретенные умения и навыки в процессе онлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 
История  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего 

общего образования:  
1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

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

умение характеризовать историческое значение Российской революции, Гражданской 

войны, Новой экономической политики (далее - нэп), индустриализации и 

коллективизации в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), 

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

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма 

с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX - 

начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

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

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, 

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

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

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

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

изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения 

(версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники 

разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными 

критериями; сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

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

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

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

начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, вещественные, 

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

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

общее и различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

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

XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

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

стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, представленную в различных 
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источниках; формализовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки 

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

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

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской 

истории; 

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

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика 

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

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

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. 

Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

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

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

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

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

вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная 

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

распада Советского Союза. 

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

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

социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

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

странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика 

"умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

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

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад 

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

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 
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Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и 

его влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, 

явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных источников социальной и личной 

информации; объяснять значимость конкретных источников при изучении событий и 

процессов истории России и истории зарубежных стран; приобретение опыта 

осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных 

проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации отечественной истории. 

 
География  
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования:  
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 
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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; 

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; 

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 

международном геграфическом разделении труда (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; 

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, 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; 

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 
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(исследования); формулировать обобщения и выводы по результатам наблюдения 

(исследования); 

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), соответствующие 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; 

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 в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты 

и другие) 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; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

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; 

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 
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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; 

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. 

 
Экономика  
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования:  
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

наосновебазовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

умениеприменятьполученныезнанияи сформированныенавыкидля эффективного 

исполненияосновных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

образования:  
 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их 

место в общей стрктуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях 

права, необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 
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 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и 

элемента культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными 

нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и 

систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации; 

сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять 

его основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и структуру 

Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации; 

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 
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 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского 

права, определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российско Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления 

своего права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно 

применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального 

права правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

роводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия,по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы 

и правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 
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 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 

 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

  
 Обществознание  
В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования:  
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по обществознанию 

(базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной 

стратификации; формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о 

семье как социальном институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях 

социальной политики в Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

о структуре и функциях политической системы общества, направлениях 

государственной политики Российской Федерации; конституционном статусе и 

полномочиях органов государственной власти; 

о праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве 

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

Российской Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской 

Федерации; правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, 

образовательных, административных, уголовных правовых отношений; экологическом 

законодательстве, гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе 

ценности человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного 
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труда, норм морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и 

традиций народов России, общественной стабильности и целостности государства на 

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

регулирование общественных отношений в Российской Федерации». 

Уметь определять смысл, различать признаки научных понятий и использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении 

собственных суждений и построении устных и письменных высказываний, включая 

понятия: социальные общности, социальные группы и отношения между ними, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальный статус, социальная 

роль, социальная мобильность, семья и брак, этнические общности, нация, социальные 

нормы, социальный контроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая 

власть, политический институт, политические отношения, политическая система, 

государство, национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, 

политическое лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, 

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

ответственность, нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, законодательный 

процесс, правовой статус, гражданство Российской Федерации, налог; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, 

социальная справедливость, социальный институт; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев 

используемые в социальных науках понятия и термины, отражающие социальные 

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

мобильности; типы семьи; социальные нормы; социальные конфликты; формы 

социальных девиаций; виды миграционных процессов в современном мире; формы 

государства; политические партии; виды политического лидерства, избирательных и 

партийных систем, политических идеологий; правовые нормы; отрасли и институты 

права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых отношений; 

правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; 

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

детей; права и обязанности работников и работодателей; дисциплинарные взыскания; 

налоги и сборы в Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды 

административных правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; 

способы защиты права на благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды 

наказаний в уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, 

формы государства, политической культуры личности и ее политического поведения, 

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

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизни 

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

развития общественных процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, 

политической сферах, в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации; возрастания социальной мобильности; сохранения социального неравенства; 

социальных конфликтов; отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и 

юридической ответственности за него; абсентеизма; коррупции; 

характеризовать функции семьи, социальных норм, включая нормы права; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в 

Российской Федерации; политических партий; средств массовой информации в 

политической жизни общества; правоохранительных органов; 



    

28  

  

  

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 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; 
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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. 
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Математика 
 «Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, 

 Оперировать понятиями: конечное множество, 

элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на 

координатной   прямой,   отрезок,   интервал, 
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 интервал; 
оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай 
общего утверждения, контрпример; 

находить пересечение и объединение двух множеств, 
представленных графически на числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового 
множества, заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в 
рассуждениях, в том числе с использованием 
контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать числовые множества на координатной 

прямой для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни 

полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 
графическое представление множеств на 
координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание 
утверждения, истинные и ложные утверждения, 
причина, следствие, частный случай общего 
утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в 
том числе представленных графически на 
числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 
обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 
координатной прямой и на координатной 
плоскости для описания реальных процессов и 
явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 
ситуациях повседневной жизни, при решении 
задач из других 
предметов 
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Числа и 
выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, рациональное число, приближённое значение 
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и 
понижение на заданное число процентов, масштаб; 

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм 
числа, тригонометрическая окружность, градусная 
мера угла, величина угла, заданного точкой на 
тригонометрической окружности, синус, косинус, 
тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную 
величину; 

выполнять арифметические действия с целыми и 
рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых 

Свободно оперировать понятиями: целое число, 
делимость чисел, обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, рациональное число, 
приближённое значение числа, часть, доля, 
отношение, процент, повышение и понижение на 
заданное число процентов, масштаб; 

приводить примеры чисел с заданными свойствами 
делимости; 

оперировать понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, радианная и 
градусная мера угла, величина угла, заданного 
точкой на тригонометрической окружности, синус, 
косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих 
произвольную величину, числа е и π; 



    

33  

  

  

 выражений, содержащих степени чисел, либо корни из 
чисел, либо логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 
оценивать и сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной 
степени из чисел, логарифмов чисел в простых 
случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и 
рациональные числа; 

изображать точками на числовой прямой целые 
степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 
логарифмы чисел в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно- 
рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну 
переменную через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 
конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 
предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического 
характера; 

выполнять практические расчеты с использованием при 
необходимости справочных материалов и 
вычислительных устройств; 

выполнять арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы, применяя при 
необходимости вычислительные устройства; 

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, корни, логарифмы и 
тригонометрические функции; 

находить значения числовых и буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и 
преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого 
выражена в градусах или радианах; 

 использовать при решении задач табличные 
значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной 
меры в градусную и обратно. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
выполнять действия с числовыми данными при 

решении задач практического характера и задач 
из различных областей знаний, используя при 
необходимости справочные материалы и 
вычислительные устройства; 

оценивать, сравнивать и использовать при решении 
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соотносить реальные величины, характеристики объектов 
окружающего мира с их конкретными числовыми 
значениями; 

использовать методы округления, приближения и 
прикидки при решении практических задач 
повседневной жизни 

практических задач числовые значения реальных 
величин, конкретные числовые характеристики 
объектов окружающего мира 
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Уравнения и 
неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 
уравнения; 

решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d 
и простейшие неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d 
можно представить в виде степени с основанием a) 
и простейшие неравенства вида ax<d (где dможно 
представить в виде степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего 
тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = 
a, tgx = a,ctgx = a, где a – табличное значение 
соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать уравнения и системы уравнений 

при решении несложных практических задач 

 Решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, неравенства и их 
системы; 

использовать методы решения уравнений: 
приведение к виду «произведение равно нулю» 
или «частное равно нулю», замена переменных; 

использовать метод интервалов для решения 
неравенств; 

 использовать графический метод для 
приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности 
множество решений простейших 
тригонометрических уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений или решений 
неравенств в соответствии с дополнительными 
условиями и ограничениями. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы 
уравнений и неравенства при решении задач 
других учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для 
построения и исследования простейших 
математических моделей реальных ситуаций или 
прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, неравенства или системы результат, 
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оценивать его правдоподобие в контексте 
заданной 
реальной ситуации или прикладной задачи 
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 Функции Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 
величин, функция, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули функции, 
промежутки знакопостоянства, возрастание на 

Оперировать понятиями: зависимость величин, 
функция, аргумент и значение функции, область 
определения и множество значений функции, 
график зависимости, график функции, нули 
функции, промежутки знакопостоянства, 
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 числовом промежутке, убывание на числовом 
промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая 
функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и 
обратная пропорциональность линейная, 
квадратичная, логарифмическая и показательная 
функции, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и 
обратной пропорциональности, линейной, 
квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций с формулами, 
которыми они заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в 
заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, 
промежутки знакопостоянства, промежутки 
монотонности, наибольшие и наименьшие значения и 
т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания / убывания, значение функции в заданной 
точке, точки экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

возрастание на числовом промежутке, убывание на 
числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 
значение функции на числовом промежутке, 
периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; 

оперировать понятиями: прямая и обратная 
пропорциональность, линейная, квадратичная, 
логарифмическая и показательная функции, 
тригонометрические функции; 

 определять значение функции по значению 
аргумента при различных способах задания 
функции; 

 строить графики изученных функций; 
описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить 
по графику функции наибольшие и наименьшие 
значения; 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 
приведенному набору условий (промежутки 
возрастания/убывания, значение функции в 
заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, 
нули функции и т.д.); 

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

В повседневной жизни и при изучении других 
учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 
решения прикладных задач свойства реальных 
процессов и зависимостей (наибольшие и 
наименьшие значения, промежутки возрастания и 
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промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства и т.п.); 

интерпретировать свойства в контексте конкретной 
практической ситуации 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, 
асимптоты, период и т.п.); 

 интерпретировать свойства в контексте 
конкретной практической ситуации; 

 определять по графикам простейшие 
характеристики  периодических  процессов  в 
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  биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 
(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 
математического 
анализа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: производная 
функции в точке, касательная к графику функции, 
производная функции; 

определять значение производной функции в точке по 
изображению касательной к графику, проведенной в 
этой точке; 

решать несложные задачи на применение связи между 
промежутками монотонности и точками экстремума 
функции, с одной стороны, и промежутками 
знакопостоянства и нулями производной этой 
функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличения и т.п.) или скорости 
убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 
величин в реальных процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей 
с их описаниями, включающими характеристики 
скорости изменения (быстрый рост, плавное 
понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения 
несложных прикладных задач, в том числе определяя 
по графику скорость хода процесса 

Оперировать понятиями: производная функции в 
точке, касательная к графику функции, 
производная функции; 

вычислять производную одночлена, многочлена, 
квадратного корня, производную суммы функций; 

 вычислять производные элементарных функций и 
их комбинаций, 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. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 
решать прикладные задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других предметов, связанные 
с исследованием характеристик реальных 
процессов, нахождением наибольших и 
наименьших значений, скорости и ускорения и 
т.п.; 

интерпретировать полученные результаты 
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Статистика и 
теория 
вероятностей, 
логика и 
комбинаторика 

Оперировать на базовом уровне основными 
описательными характеристиками числового набора: 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 
вероятность события, случайный выбор, опыты с 
равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 Иметь представление о дискретных и 
непрерывныхслучайных величинах и 
распределениях, о независимости случайных 
величин; 

 иметь представление о математическом ожидании 
и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 
распределении и примерах нормально 
распределенных случайных величин; 

понимать суть закона больших чисел и выборочного 
метода измерения вероятностей; 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 
событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в 
простых случаях реальные данные, представленные в 
виде таблиц, диаграмм, графиков 

иметь представление об условной вероятности и о 
полной вероятности, применять их в решении 
задач; 

иметь представление о важных частных видах 
распределений и применять их в решении задач; 

 иметь представление о корреляции случайных 
величин, о линейной регрессии. 

 
В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в 
реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и 
обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение 
закона больших чисел в социологии, страховании, 
здравоохранении,  обеспечении  безопасности 
населения в чрезвычайных ситуациях 
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Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
 анализировать условие задачи, при необходимости 

строить для ее решения математическую модель; 

 понимать и использовать для решения задачи 
информацию, представленную в виде текстовой и 
символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 
графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии 
задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении 
задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей 
информации, данные, необходимые для решения 
задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных 
решений, выбирая из них оптимальное по критериям, 
сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные 
решения  в  контексте  условия  задачи,  выбирать 

 Решать задачи разных типов, в том числе задачи 
повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, 
рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 
доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 
проверки условий, выбора оптимального 
результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в 
контексте условия задачи, выбирать решения, не 
противоречащие контексту; 

 переводить при решении задачи информацию из 
одной формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, графики, 
диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
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 решения, не противоречащие контексту; 
решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 
решать несложные задачи, связанные с долевым участием 

во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 
решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в 
различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие 
использования отрицательных чисел: на 
определение температуры, на определение 
положения на временнóй оси (до нашей эры и 
после), на движение денежных средств 
(приход/расход), на определение глубины/высоты и 
т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения 
расстояний и длин на картах, планах местности, 
планах помещений, выкройках, при работе на 
компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать несложные практические задачи, 

возникающие в ситуациях повседневной жизни 

 решать практические задачи и задачи из других 
предметов 
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Геометрия Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, 
прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, 
пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 
простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 
объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных 
геометрических фигурах, представленную на 
чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов 
стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших 
многогранников с применением формул; 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

применять для решения задач геометрические факты, 
если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических 
величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков 
объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, 
сбоку, строить сечения многогранников; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 
информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения 
задач, в том числе предполагающих несколько 
шагов 
решения; 
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 распознавать основные виды тел вращения (конус, 
цилиндр, сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших 
многогранников и тел вращения с применением 
формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
соотносить абстрактные геометрические понятия и факты 

с реальными жизненными объектами и ситуациями; 
использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического 
содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 
различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы 
различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после 
спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, 
ребер и граней полученных многогранников) 

описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и признаки фигур; 
доказывать геометрические утверждения; 
владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, призмы, 
параллелепипеды); 

находить объемы и площади поверхностей 
геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для 
решения задач практического характера и задач из 
других областей знаний 
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Векторы и 
координаты в 
пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием 
декартовы координаты в пространстве; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного 
параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в 
пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 
векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, 
коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму 
векторов и произведение вектора на число, угол 
между векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлинеарным 
векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой 
системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного 
базиса 

История 
математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, 
полученные в ходе развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов 
в связи с отечественной и всемирной историей; 

 Представлять вклад выдающихся математиков в 
развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы 
математики 

 Применять известные методы при решении 
стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические 
закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических 
закономерностей в природе, в том числе 
характеризующих красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные методы доказательства, 
проводить доказательство и выполнять 
опровержение; 

 применять основные методы решения 
математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 
природе характеризовать красоту и совершенство 
окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 
электронно-коммуникационные  системы  при 
решении математических задач 
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Информатика  
  
В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего 

образования:  
В процессе изучения курса информатики базового уровня в 11 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты 

системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами 

поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать информацию, полученную из сети 

Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных 

и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками 

работы с операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения 

учебных задач по выбранной специализации; 

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

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены при 

работе с компьютерами и другими компонентами цифрового окружения; понимание правовых основ 

использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений 

(префиксные коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять 

ошибки при передаче данных; 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и 

количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения 

универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без использования 

компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, ветвления и 

подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые программы для решения 

новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, функций); 

умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#) 

типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа 

в виде набора простых сомножителей; нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального 

числа, записанного в системе счисления с основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных 

характеристик элементов массива или числовой последовательности (суммы, произведения среднего 

арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных 
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(в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять 

разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и 

обработки данных (включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и 

наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде; 

умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных 

средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллекта в различных областях; наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

 

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

образования:  
По учебному  предмету   "Физика" (базовыйуровень) 

 требования  к предметным результатам освоения базового курса физики должны отражать:  

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

картине мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и 

современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической  сущности наблюдаемых явленийб микромира, 

 макромира и мегамира;  понимание роли  астрономии в практической 

  деятельности человека и   дальнейшем научно-техническом  

 развитии, роли физики в формировании кругозор    и функциональной 

 грамотности  человека для решения практических задач; 

сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и 

объяснять их на основе изученных законов: равномерное и равноускоренное 

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

взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней кинетической энергии 

теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа 

при его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в 

изопроцессах; электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с 

током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

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

давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, естественная и 

искусственная радиоактивность; 

владение основополагающими физическими понятиями и величинами, 

характеризующими физические процессы (связанными с механическим движением, 

взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным 

строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 
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электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими 

явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и атомного ядра, 

радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных 

системах, в межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и 

Вселенной; 

владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, 

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

импульса, принцип суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем 

отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, 

первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, 

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

Ленца, закон электромагнитной индукции, закон сохранения энергии, закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада); уверенное использование законов и закономерностей при 

анализе физических явлений и процессов; 

умение учитывать границы применения изученных физических моделей: 

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

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

нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный 

способ измерения и используя известные методы оценки погрешностей измерений, 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и 

понятия, и делать выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении 

исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-исследовательской 

деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 
лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения 

научных астрономических знаний; 

сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической 

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

выбирать физическую модель, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически 

непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, 

закономерности и физические явления; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и для принятия практических 

решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 
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необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, умений использовать цифровые 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления учебной и 

научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, планировать работу группы, рационально распределять деятельность в 

нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в 

решение рассматриваемой проблемы; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических 

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

слабовидящих обучающихся). 

 
 Химия  
 

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

образования:  
Предметными результатами освоения данного курса являются: 

в познавательной сфере: 

знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий химии; 

умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык химии; 

умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том 

числе и органические соединения, химические реакции по разным основаниям; 

умение характеризовать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

знание свойств веществ различной природы и различных классов, используемых в 

повседневной жизни, причины их применения в той или иной жизненной ситуации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи между строением, свойствами и 

применением веществ; 

готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, 

фиксировать результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать 

выводы; 

умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства 

неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных; 

поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее 

анализ, изготовление химического информационного продукта и его презентация; 

владение обязательными справочными материалами: Периодической системой 

химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим 

рядом напряжений металлов, рядом электроотрицательности; 

знание правил безопасного применения веществ различной химической природы в 

повседневной жизни; 

понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной 

картины мира; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализ и оценка последствий для окружающей 

среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с производством и 
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переработкой важнейших химических продуктов;  в  трудовой  сфере  —  проведение  

химического  эксперимента;  развитие  навыков  учебной,  проектно-исследовательской,  

творческой деятельности; 

в сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами и химическими процессами; оказание первой помощи при 

отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с веществами и лабораторным 

оборудованием. 

 
Биология  
В результате изучения учебного предмета «Биология» (базовый уровень) на уровне 

среднего общего образования:  
Предметными результатами освоения учебного предмета «Биология» на базовом уровне в 11 

классе являются: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания естественных 

наук, в формировании современной естественно-научной картины мира и научного мировоззрения, о 

вкладе российских и зарубежных учёных-биологов в развитие биологии, функциональной грамотности 

человека для решения жизненных задач; 

умение раскрывать содержание биологических терминов и понятий: вид, популяция, 

генофонд, эволюция, движущие силы (факторы) эволюции, приспособленность организмов, 

видообразование, экологические факторы, экосистема, продуценты, консументы, редуценты, цепи 

питания, экологическая пирамида, биогеоценоз, биосфера; 

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

теория эволюции), законы и закономерности (зародышевого сходства К. 

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

биосфере В. И. Вернадского), определять границы их применимости к живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдение и описание живых 

систем, процессов и явлений, организация и проведение биологического эксперимента, выдвижение 

гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводы на 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозов и экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленности организмов, действия экологических факторов на организмы, переноса веществ и 

потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в окружающей 

природной среде, понимание необходимости использования достижений современной биологии для 

рационального природопользования; 

умение решать элементарные биологические задачи, составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания); 

умение выполнять лабораторные и практические работы, соблюдать правила при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, 

научно-популярные материалы), рассматривать глобальные экологические проблемы современности, 

формировать по отношению к ним собственную позицию; 

умение создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая биологическую 

информацию из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 
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Физическая культура  
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

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

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел «Знания о физической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, предупреждении 

раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи. 

Раздел «Организация самостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедур и самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельные занятия по подготовке к успешному выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планировать их содержание и физические нагрузки, 

исходя из индивидуальных результатов в тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическое совершенствование»: 

выполнять упражнения корригирующей и профилактической направленности, использовать 

их в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта, 

выполнять их в условиях учебной и соревновательной деятельности (футбол, волейбол, баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрировать ежегодные приросты в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Предметные результаты по предметной области "Физическая культура» должны 

обеспечивать: 

формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой; 

умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 

индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 
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умение проводить мониторинг физического развития и физической 

подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных 

способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий 

физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 

владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 

умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

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

обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования:  
Предметные   результаты   характеризуют   сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное по- нимание значимости личного и группового безопасного пове- 

дения в интересах благополучия и устойчивого развития лич- ности, общества и государства 

Приобретаемый опыт прояв- ляется в понимании существующих проблем безопасности и способности 

построения модели  индивидуального  и  группово- го безопасного поведения в повседневной жизни  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения учеб- ного предмета ОБЖ, должны 

обеспечивать: 

сформированность представлений о ценности безопасного по- ведения для личности, 

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

ном поведении; 

сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях 

(в быту, транспорте, обще- ственных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); 

владение основными способами предупреждения опас- ных  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  безопасно- го поведения 

на транспорте, умение  применять  их  на  практи- ке;  знание  о   порядке   действий   в   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; сформи- 

рованность представлений об экологической безопасности, цен- ности бережного отношения к 

природе, разумного природо- пользования; 

владение основами медицинских  знаний:  владение  приёма- ми оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; зна- ние мер профилактики инфекционных и неинфекционных за- болеваний, 

сохранения психического здоровья; сформирован- ность  представлений   о   здоровом   образе   жизни   

и   его   роли в сохранении психического и физического здоровья,  негатив- ного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

знания основ безопасного,  конструктивного  общения;  уме- ние 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 взаимо- действии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике; умение распознавать опас- ности в цифровой среде (в  том  числе  криминального  характе- 

ра, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 
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знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для предупреждения  

пожаров; знать порядок дей- ствий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных ме- стах, на 

транспорте, в природной среде; знать права и обязан- ности граждан в области пожарной 

безопасности; 

сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, 

общества, государства  экстремиз- ма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстре- мистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при  соверше- нии террористического акта, при проведении контртеррористи- ческой операции; 

сформированность представлений о роли России в современ- ном  мире,  угрозах  военного  

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

ной службы, прав и обязанностей гражданина в области граж- данской обороны; знание действия при 

сигналах гражданской обороны; 

знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от  

чрезвычайных  ситуаций  различно- го 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 законо- дательства,  направленных  на   

защиту   населения   от   внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности  

 
 1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки 

качества образования в школе (ВСОКО), целью которой является формирование единой системы 

оценки состояния образовательной системы школы, получение объективной информации о её 

функционировании и развитии, тенденциях изменения.  
Нормативной базой системы оценки на уровне среднего общего образования являются 

следующие документы:  
‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
‒ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

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

№ 413 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020);  
- Устав МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева.  
Основные положения системы оценки конкретизируются в локальных актах школы – 

Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся, Положение об  итоговом 

индивидуальном проекте.  
Основными функциями системы оценки является ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством образовательного процесса.  
Основным объектом системы оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися программ по учебным предметам.  
В соответствии с требованиями ФГОС СОО основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в школе являются:  
‒ оценка образовательных достижений обучающихся с целью промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга школы;  
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‒ оценка результатов образовательной деятельности школы и педагогических работников как 

основа аккредитационных и аттестационных процедур.  
Система оценки ориентирована на решение следующих задач:  
‒ обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования;  
‒ ориентировать всех участников образовательного процесса на деятельность по достижению 

обучающимися планируемых результатов – личностных, метапредметных, предметных;  
‒ формировать единое понимание критериев оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов при получении среднего общего образования и подходов к их измерению;  
‒ получение объективной информации о достигнутых обучающимися результатах учебной 

деятельности и степени их соответствия требованиям ФГОС СОО;  
‒ создать условия, в которых обучающийся получает опыт планирования и реализации 

процесса собственного обучения;  
‒ мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную обстановку, сберечь их 

психологическое здоровье.  
Процедуры системы оценки по способу организации и проведения подразделяются на 

согласованные между собой внешние и внутренние. Внешние процедуры осуществляется внешними 

по отношению к школе службами (муниципальные, региональные, федеральные мониторинговые 

работы, государственная итоговая аттестация). К внешним процедурам также относятся все этапы 

Всероссийской олимпиады школьников, научно-практические конференции, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы муниципального, регионального и федерального уровней. 

Внутренние процедуры организуются школой в целях получения информации о состоянии 

образовательного процесса и оперативного управления качеством образовательных результатов.  
Внутренняя система оценки качества образовательных результатов учащихся (10-11 

классы) 
 Средняя школа – особый этап в жизни подростка, связанный:  
‒ со структурными изменениями организации и содержания образования, обеспечивающими 

наибольшую личностную направленность и вариативность образования, его дифференциации и 

индивидуализации;  
‒ с расширением сферы познавательной деятельности подростка, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  
‒ с принятием и освоением подростком нового образа школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития, подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору жизненного и профессионального пути;  
‒ с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителями и сверстниками в 

учебном процессе;  
‒ с изменением при этом самооценки подростка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности;  
‒ с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  
Основные функции системы оценки:  
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‒ ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования;  

– обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом в школе.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности:  
‒  оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 
 ‒  оценка результатов деятельности средней школы; 
 ‒  оценка профессиональной деятельности педагогических кадров школы.  
Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования определяется по результатам промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся.  
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами)  
Внешняя оценка образовательных результатов проводится:  
1) на старте по результатам государственной итоговой аттестации;  
2) в ходе аккредитации школы;  
3) в рамках единого государственного экзамена (11 класс).  

 Внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, педагогами, 

администрацией).  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе — государственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. Внешняя оценка 

образовательных результатов может проводиться:  
1. На старте (в начале 10-го класса) в рамках внешнего мониторинга качества образования 

силами региональных/муниципальных структур оценки качества образования.  
2) В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных институтов независимой 

оценки качества образования.  
Цель оценочных процедур - определить возможности образовательного учреждения, выполнить 

взятые на себя обязательства в рамках созданной образовательной программы среднего общего 

образования и дать оценку достижений запланированных образовательных результатов всеми 

субъектами ООП.  
3) В рамках государственной итоговой аттестации (11 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися образовательной программы среднего 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.  
Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков учебно- исследовательской, проектной и социальной деятельности. Промежуточная 



    

57 

 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой.  
Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оце- нивание.  
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год.  
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей.  
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей.  
Промежуточная аттестация учащихся проводится в школе в соответствии с Положением 

«Отекщей и промежуточной аттестации». Данное положение предусматривает промежуточную 

аттестацию учащихся в 10-11-х классах по полугодиям.  
Промежуточная аттестация учащихся школы состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы, 

тестирование); тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам; 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика). Экзамены годовой аттестации утверждаются 

на заседании педагогического совета школы.  
Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения обучающимися основной образовательной программы школы.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ.  
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы:  
- стартовой диагностики;  
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  
- промежуточных и итоговых комплексных работ.  
Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней.  
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 
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по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (отметка «3»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  
Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:  
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от- метка 

«4»);  
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется 

низкий уровень достижений, оценка «нуедовлетворительно» (отметка «2»).  
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от 

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня.  
Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе:  
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем;  
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  
- стартовой диагностики;  
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня.  
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений в МКОУ 

Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева — важнейшее основание для принятия решения об 

эффектив-ности учебного процесса, работы учителя или всей школы.  
Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений являются:  
-диагностика образовательного процесса;  
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- мониторинг образовательного процесса (качество ЗУН, мониторинговые контрольные 

работы, уровень воспитанности, качество преподавания предметов, здоровье школьников (данные 

медицинского осмотра), работа с родителями и общественностью);  
- текущие и промежуточные учебные и личностные достижения;  
- итоговая аттестация обучающихся; 
- профильное тестирование.  
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на электронных 

носителях.  
Таким образом, результаты достижений учащихся в школе можно классифицировать 

следующим образом:  
- индивидуальные результаты учащихся – в сфере развития у них компетентностных 

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;  
- предметные результаты – результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы на предметном уровне;  
- внутришкольны результаты – результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся;  
- внешние результаты полученные в ходе независимой внешней оценки: результаты 

олимпиад, конкурсов, конференций, мониторингов, Единого государственного экзамена.  

   
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
  
2.3.Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности  
Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего общего 

образования (далее — Программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования, в основе которых приоритетным направлением становится обеспечение 

развивающего потенциала.  
Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде всего через формирование, 

развитие и становление универсальных учебных действий, которые являются инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса.    
В соответствии с этим, процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций обучающегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности.   
Социальное развитие — формирование российской и гражданской идентичности на основе 

принятия обучающимися демократических ценностей, развития толерантности жизни в 

поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений, освоение основных социальных 

ролей, норм и правил.  
Личностное развитие — развитие готовности и способностиобучающихся к саморазвитию и 

реализации творческого потенциала в духовной и предметнопродуктивной деятельности, высокой 

социальной и профессиональной мобильности на основе непрерывного образования и компетенции 

уметь учиться; формирование образа мира, ценностно-смысловых ориентации и нравственных 

оснований личностного морального выбора; развитие самосознания, позитивной самооценки и 

самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам; развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и 
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умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
Познавательное развитие — формирование у обучающихся научной картины мира; развитие 

способности управлять своей познавательной и интеллектуальной деятельностью; овладение 

методологией познания, стратегиями и способами познания и учения; развитие репрезентативного, 

символического, логического, творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных 

памяти и внимания, рефлексии.  
Коммуникативное развитие — формирование компетентности в общении, включая 

сознательную ориентацию обучающихся на позицию других людей как партнёров в общении и 

совместной деятельности, умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами 

общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе овладения вербальными и 

невербальными средствами коммуникации, позволяющими осуществлять свободное общение на 

русском, родном и иностранных языках.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер выпускника школы.  
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности обучающихся 

10-11 классов и тем самым определяет основу универсальных учебных действий.  
Программа развития УУД дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным 

предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности на ступени среднего общего 

образования.  
2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОСи развивающего потенциала среднего общего образованияс тем, 

чтобы способствовать становлению сформированных УУД в основной школе.  
Задачи:  
• создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала среднего  общего образования;  
• повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования за счет расширения возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  
• сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации  результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и социально значимой проблемы;  
• создать условия  для реализации основных подходов, обеспечивающих эффективное 

становление УУД обучающихся, при организации урочной и внеурочной деятельности, в том числе на 

материале содержания учебных предметов;  
• организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по становлению УУД 

в средней школе;   
• обеспечить преемственность особенностей программы развития УУД при переходе от 

основного общего образования к среднему.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой развитие 

и становление каждого вида  учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития обучающихся 10-11 классов.  
В основе развития УУД в средней школе, так же как и в основной школе, лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательнойдеятельности.   
Старшие школьники уже включаются в новый тип деятельности — учебнопрофессиональный. 

Учебная деятельность для обучающихся 11 класса является средством реализации жизненных планов, 

поэтому она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта 

путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть осмыслена 

самостоятельно и ученики способны самостоятельно выбирать формы получения информации.  
Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня и дети наравне со 

взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, достигая 

теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные теории, точки 

зрения, т.е. «докопаться до истины».  
Основной задачей учителя в этот период — предоставить обучающимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный выбор и 

необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше усваивается, если она 

построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее самостоятельной обработке.  
В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на стиль 

мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение разнообразного 

содержания обучения путем наполнения его аналитикологической, образной, практической, 

аналитической по содержанию информации. Обучающиеся пытаются избежать излишней опеки.  
Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального фона, 

повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать эмоционально-образный 

стиль, изображения типичных отношений человека и общества.  
Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь занимают 

мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой жизни. 

Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследованиям, научной деятельности, 

поискам, самостоятельной исследовательской деятельности.  
Всё это придаёт особую актуальность задаче становления  в средней школе УУД.  
  

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, т. е. умение учиться.  
Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщенные способы действий, открывающие обучающимся возможность широкой ориентации, 

как в различных предметных областях, так и в построении самой учебной деятельности, включая 

осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик.   
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  
 В более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса.  
 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.   
Виды и характеристика универсальных учебных действий  

 
В 11 классе происходит становление сформированных УУД в основной школе.   
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, выделяются четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный.  
 В блок личностных универсальных учебных действий входят жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять 

нравственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами), а также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Самоопределение — определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего способа жизни. В процессе самоопределения человек 

решает две задачи: построение индивидуальных жизненныхсмыслов и построение жизненных 

планов во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к учебной 

деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Первый — действие смыслообразования, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом — продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое значение, смысл имеет для 

него учение, и уметь находить ответ на него. Второй тип — это действие нравственноэтической 

ориентации, исходя из социальных и личностных ценностей.  
 В  блок регулятивных действий  входят  действия,  обеспечивающие 

организацию учебной деятельности:   
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что ещё неизвестно;   
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;   
- составление плана и последовательности действий;   
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- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;   
- контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;   
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, определение 

способа действия в случае расхождения эталона с реальным действием и его продуктом;  - оценка — 

выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё  подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.   
Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий.  
  В блоке познавательных универсальных действий выделяют общеучебные действия, 

включая знаково-символические; логические и действия постановки и решения проблем.  
В число общеучебных действий входят:   
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации;   
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;   
- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта, и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область);   
- умение структурировать знания;   
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 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;   
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;   
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;   
- определение основной и второстепенной информации;   
- свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного, 

 научного, публицистического и официально-делового стилей;   
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;   
- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.).  
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  - 

синтезкак составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов;   
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;   
- подведение под понятия, выведение следствий;   
- установление причинно-следственных связей;   
- построение логической цепи рассуждений, доказательство;  - выдвижение гипотез и их 

обоснование.  
Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
 Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учёт позиции других людей, партнёра по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 
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диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Соответственно в 

состав коммуникативных действий входят:   
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;   
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  - 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  - управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, оценка действий партнёра; - умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  
Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и форм организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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 

изобразительновыразительных 

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 высказываниях  
• Повышение речевой культуры  

• 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 

системе Интернет  
• Реферат  
• Конференция 
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• Работа с понятийным материалом  

Поиск и определение особенностей 

литературных жанров  
• Простой,  сложный, 

 цитатный  план текста  
• Представление о системе стилей 

языка художественной литературы 

Русский 

язык   
• Творческие задания  
• Поиск информации в предложенных 

источниках  
• Работа со словарями  
• Работа с таблицами  
• Работа с текстами  
• 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  

• Круглый стол  
• Олимпиада  
• Проекты  
• Творческие работы: 

сочинения, эссе.  
• Работа в группах 

Исследовательская работа  
• Реферат, сообщение 

Математика   
Алгебра  
Геометрия  

• 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  
• Проекты,  

исследовательские работы  
• Презентации  
• Доклады, сообщения  
• Работа в группах  
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Иностранны 

й 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 

межпредметного 

характера  

Концерт(песни, стихи на 

ин. языке)  
• Театральные 

постановки  
• Презентации  
• Поиск информации в 

системе Интернет  
• Чтение иностранной 

литературы на языке 

оригинала  

История  
Обществозна 
ние  
Экономика 
Право 

• Поиск информации в тексте  
• Навыки критического мышления, 

анализа, синтеза, умений оценивать 

исопоставлять методы исследований, 

характерные для общественных наук  
• Целостное восприятие всего спектра 

всего спектра природных, 

экономических и социальных реалий  
• Формулировка своей позиции  
• Умение задавать вопросы  
• Составление простого, цитатного, 

сложного плана  
• Реферат, исследовательская работа  
• Использование социального опыта  
• Работа с документом  
• Поиск информации в системе  
• Умение обобщать, анализировать и 

оценивать информацию  
• 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 

• Диалог   
• Групповая работа по 

составлению кроссворда  
• семинар  
• Дискуссия  
• Круглый стол  
• Олимпиада  
• Проекты  
• Конференции  
• Творческие  задания: 

рисунки,  газеты, 

плакаты  
• Конкурс 

исследовательских  

работ  
• Историческая 

реконструкция  
• Кейс  
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типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений  и процессов 

общественного развития 

География  • Составление схем  
• Работа с географическойкартой  
• Поиск информации в тексте  
• Умение использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, 

получения нового географического 

знания  
• Владение географическим анализом 

различной информации  
• Умение применять географические 

знания для объяснения и оценки 

различных  
• Владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов природных, 

социальноэкономических и 

экологических процессов и проблем  
• Проведение наблюдений за 

отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий  

• Диалог   
• Дискуссия  
• Круглый стол  
• Олимпиада  
• «Портфель»  
• Проекты  
• Конференции  
• Творческие задания: 

рисунки, газеты,  
плакаты  

• Изготовление макетов  
• Семинар  
• Презентации, 

сообщения  
• Реферат  

Физика  • 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 решатьфизические задачи  
• Умение применять полученные 

знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в 

• Лабораторные работы  
• Практические работы 

 Исследовательская 

работа  
• Реферат  
• Сообщение, доклад  
• Проекты  
• Презентации  
• Поиск  информации 

Интернете  
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природе  

Биология  
Астрономия 

• 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  

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 
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видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной  
деятельности  

ОБЖ  • Сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения  
• Знание опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного  

 

 

Решение задачи формирования УУД в средней школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности.  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями:   
1. Формирование и становление универсальных учебных действий как цель 

образовательного процесса определяет его содержание и организацию.   
2. Формирование и становление универсальных учебных действий происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин.   
3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют 

эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности.   
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.   
Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от способа 

построения содержания учебных предметов.   
Функции универсальных учебных действий включают:   

• обеспечение возможностей обучающегося 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;   
• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области.   
Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования и становления УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и 

предметным содержанием. Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны 

занять и так называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или учебные действия 

метапознавательные) УУД. Они направлены на анализ и управление обучающимися своей 

познавательной деятельностью, будь то ценностно – моральный выбор в решении моральной 

дилеммы, определение стратегии решения математической задачи, запоминание фактического 

материала по истории или планирование совместного с другими учащимися лабораторного 

эксперимента по физике или химии.   
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Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

обучающихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание обучающимися ее целевой направленности, ценностно –

смысловых и операциональных характеристик.   
Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают:   
• познавательные и учебные мотивы;   
• учебную цель;   
• учебную задачу;   
• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка).   
Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  - со структурными 

компонентами целенаправленной учебной деятельности;   
- с этапами процесса усвоения;   
- с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно.   

  
2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий  

Среди различных видов и форм организации учебной деятельности по формированию 

УУД особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития и 

становления определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и 

носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в средней школе может быть 

представлена такими ситуациями, как:  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе, возможно 

использовать следующие типы задач:  
Личностные универсальные учебные действия:  
— на личностное самоопределение;  
— на развитие Я-концепции;   
— на смыслообразование;  
— на мотивацию;  
— на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия:  
— на учёт позиции партнёра;  
— на организацию и осуществление сотрудничества;  
— на передачу информации и отображение предметного содержания;  
— тренинги коммуникативных навыков; — ролевые игры;  
— групповые игры.  
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Познавательные универсальные учебные действия:  
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; — 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение.  
Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование;  
— на рефлексию;  
— на ориентировку в ситуации;  
— на прогнозирование;  
— на целеполагание;  
— на оценивание;  
— на принятие решения;  
— на самоконтроль;  
— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.   
Виды и формы организации учебной деятельности по становлению УУД   

 Учебное сотрудничество   
На ступени среднего общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют 

взаимоконтроль   
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести:   
• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;   
• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы;   
• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность);   
• коммуникацию  (общение),  обеспечивающую  реализацию  процессов  

распределения, обмена и взаимопонимания;   
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы);   
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.   
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 Совместная деятельность   
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений.   
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения.   
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников.   
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.   
Цели организации работы в группе:   

• создание учебной мотивации;  
• пробуждение в учениках познавательного интереса;   
• развитие стремления к успеху и одобрению;   
• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;   
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;   
• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.   
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить 

в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.   
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:   

1) принцип индивидуальных вкладов;   
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы;   
3) принцип  содержательного  распределения  действий,  при 

 котором  за обучающимися закреплены определённые модели действий.   
Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.   
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:   

• все роли заранее распределены учителем;   
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 

роли самостоятельно, исходя из своего желания;   
• участники группы сами выбирают себе роли.   

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы.   
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
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предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля  процесса усвоения.   
Организация парной работы:   

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;   
2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого;   
3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).   
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся.   
 Разновозрастное сотрудничество   

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

обучающимся 10-11 классов предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1—2 классах).   
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития обучающихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления.   
• Тренинги   

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают разные 

формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:   
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;   
• развивать навыки взаимодействия в группе;   
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;   
• развивать невербальные навыки общения;   
• развивать навыки самопознания;   
• развивать навыки восприятия и понимания других людей;   
• учиться познавать себя через восприятие другого;   
• получить представление о «неверных средствах общения»;   
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• развивать положительную самооценку;   
• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;   
• познакомить с понятием «конфликт»;   
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;   
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;   
• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  • закрепить навыки поведения в 

конфликтной ситуации;   
• снизить уровень конфликтности подростков.   

       В ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости.   
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости 

— повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. 

Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, 

усваиваются знания этикета.   
 Общий приём доказательства.   

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:   
- как средство развития логического мышления обучающихся;   
- как приём активизации мыслительной деятельности;   
- как особый способ организации усвоения знаний;   
- иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов;  - как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся.   
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в средней школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач:   
• анализ и воспроизведение готовых доказательств;   
• опровержение предложенных доказательств;   
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.   

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда:   
• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;   
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.   
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.   
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.   
Любое доказательство включает:   

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;   
• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;   
• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
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вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  В 

целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое 

внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.   
 Рефлексия   

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме.   
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?   
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самое себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.   
В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:   
• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);   
• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?);   
• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач).   
Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:   
• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;   
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;   
• оценка своей готовности к решению проблемы;   
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);   
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).   
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему 

я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается 

рефлексия. В конечном счёте, рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач.   
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В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.   
Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать 

свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.   
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.   
 Педагогическое общение   

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ педагогического общения 

позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Учитывая, что выделяются две основные 

позиции педагога - авторитарная и партнёрская, в средней школе партнерская позиция 

является адекватной возрастным психологическим особенностям подростков, способствует 

реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и 

чувства взрослости.  
 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся   

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

средней школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  
1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других;  
2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе;  
3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности, с целью дальнейшего профессионального самоопределения.  
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты:  
- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  
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- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно;  
- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимной ответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; - раскрытие 

проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом 

науке.  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность в средней школе имеют как 

общие, так и специфические черты.  
К общим характеристикам следует отнести:  

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в соответствии 

с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде;  
- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. Специфические черты 

(различия) проектной и  учебно-исследовательской деятельностей  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская 

деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного  

использования   

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат   

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулированными в 

его замысле   

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых  
предположений   

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль 

учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в 

ходе овладения знаниями.   
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 
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достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся 

и оформленной в виде некоего конечного продукта.   

  
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся   
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

представлена по таким направлениям, как:  
• гуманитарное;  
• физико-математическое,  
• механико-технологическое,  
• инженерное;  
• прикладное;  
• информационное;  
• социальное;  
• экономика и управление;  
• безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита 

окружающей среды; и др.  
Особое значение для развития УУД в средней школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение одного или двух лет. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.   
Учебный проект в 10—11 классах – это комплекс поисковых, исследовательских, 

расчетных, графических и других видов работ, выполняемых учащимися самостоятельно с 

целью практического или теоретического решения значимой для них проблемы.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  • исследовательская практика обучающихся;   
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;   
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки;   
• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  Многообразие 

форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в средней школе.   
Результативность учебно-исследовательской деятельности может быть представлена в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/fgos.28/index.php
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2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения 

обучающимися определенными умениями.  

Этапы 

учебноисследовательской 

деятельности  

Планируемые результаты  

1. Постановка  проблемы,  Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  

создание  проблемной 

ситуации,  обеспечивающей 

возникновение  вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы  

ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний 

и средств;  
Умение ставить вопросы можно рассматривать как 

вариант, компонент умения видеть проблему;  
Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования;  
Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций;  
Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина.  

2.  Выдвижение  гипотезы, 

формулировка  гипотезы 

 и раскрытие  замысла 

исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации.  

3.  Планирование  
исследовательских  
(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании;  
Параметры  (показатели)  оценки,  анализа  
(количественные и качественные);  
Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы, 

проведение исследований  
(проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов включают:  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать.  
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5. Представление (изложение) 

результатов исследования или 

продукта проектных работ, его 

организация с целью 

соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование 

нового знания включают.  

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым 

ситуациям.  

Презентации результатов данной деятельности могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. В оценке результата проекта 

(исследования) учитывается:  
1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмысливать последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 2) 

выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели;  
3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний 

из других областей; эстетика оформления проекта (исследования).  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

профориентацию, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (не успешности) исследовательской деятельности.  
  
2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационнометодического и ресурсного 

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  
В современных условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с предметными 

методиками обучения, предполагается широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

обучающихся в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности.   
       В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями обучающегося.  
Становление ИКТ-компетентности обучающихся 10-11 классов происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.   
Становление УУД в средней школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды (ИОС) как:  
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ;  
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности с помощью ИКТ;  
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Эффективное становление ИКТ-компетенции обучающихся 11 классе может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени среднего общего 

образования продолжается развитие навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся продолжат получать опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  
Данный подход направлен на реализацию требований стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам ООП СОО, который обеспечивает развитие и 

становление учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  
ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе.  
В данном определении используется несколько терминов и понятий, которые необходимо 

обозначить:  
• ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, но не 

обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология представляет 

собой объединение информационных и коммуникационных технологий;  
• грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти;  
• цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;  
• инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых передается 

информация;  
• сети – это каналы передачи информации.  

       Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ-грамотности. ИКТ-грамотность предоставит индивидууму 

средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или развивающемся 

обществе.  
       Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  
• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации;  
• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;  
• управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации;  
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• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  
• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации;  
• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее;  
• передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении Общий принцип 

формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные технологические 

умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, формируются в 

ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

учащимся в различных предметах. Таким образом,  при освоении личностных действий 

формируется:  
- критическое отношение к информации и избирательности её восприятия;  
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;  
- основы правовой культуры в области использования информации.  

 при освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде;  
- использование  результатов  действия, размещённых  в    информационной  среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия;  
- создание цифрового портфель учебных достижений учащегося.  

  при  освоении  познавательных  универсальных  учебных 

 действий  ИКТ играют ключевуюроль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как:  
- поиск информации;  
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - 

структурирование  информации,  её  организация  и  представление  в  виде диаграмм,  

картосхем, линий времени и пр.;  
- создание простых медиасообщений;  
- построение простейших моделей объектов и процессов.  

 при  формировании  коммуникативных универсальных учебных действий:   
- обмен гипермедиасообщениями;  
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и  инструментов их 

использования  
 

 

ИКТкомпетенции  Содержание  
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Обращение с 

устройствами 

ИКТ.  

• Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.)  
с использованием проводных и беспроводных технологий;   
• включение и выключение устройств ИКТ;   
• получение информации о характеристиках 

компьютера;  
• осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет;   
• выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой;   
• вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных 

объектов;   
• оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.);   
• вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков.  

• Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;   
• осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности;   создание презентаций на основе цифровых 

фотографий;  
• осуществление видеосъемки и монтажа отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных  
инструментов;   
• осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  
• осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных  
инструментов;   
• понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов.  
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Поиск и 

организация 

хранения 

информации.  

• Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в образовательном пространстве;   
• использование различных приемов поиска информации 

в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики);   
• осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку);   
• построение  запросов  для  поиска 

 информации с использованием логических операций и 

анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных 

библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг;  поиск информации в различных 

базах данных, создание и заполнение баз данных, в 

частности, использование различных определителей;   
• формирование собственного информационного 

пространства: создание  системы  папок  и 

 размещение  в  них  нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание 

письменных 

сообщений  

• Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов;   
• осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового 

редактора  
(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;   
• создание текстов с повторяющимися фрагментами;   
• создание таблиц и списков;  
• осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  
• оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста;  
• установка параметров страницы документа;   
• форматирование символов и абзацев;  
• вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений;   
• участие в коллективном создании текстового документа;  
• создание гипертекстовых документов;   
• сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста;   
• использование ссылок и цитирование источников при 

создании на их основе собственных информационных 

объектов.  
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Создание 

графических 

сообщений  

• Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора;   
• создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами;   
• создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств;   
• создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных  
инструментов;   
• создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, 

родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;   
• создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики.  

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

• Использование звуковых и музыкальных редакторов; 

использование клавишных и кинестетических синтезаторов;   
• использование программ звукозаписи и микрофонов;   

запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов 

• «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,  
• самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую;   
• использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;   
• формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения;  
• цитирование фрагментов сообщений;   
• использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные);   
• проведение деконструкции сообщений, выделение в них  
структуры, элементов и фрагментов;   
• работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;   
• избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации;   
• проектирование  дизайна  сообщения  в 

 соответствии  с задачами;   
• создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат 

тексты, звуки, графические изображения;   
• организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного 



    

86 

 

просмотра через  
браузер;   
• оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера);   
использование программ-архиваторов. 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании  

• Проведение естественнонаучных и социальных 

измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  
• проведение экспериментов и исследований в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике;   
• анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов.  

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

   Построение  с  помощью  компьютерных 

 инструментов разнообразных информационных структур 

для описания объектов;   
• построение математических моделей изучаемых объектов 

и  
процессов;   
• разработка  алгоритмов  по  управлению  учебным 

исполнителем;   
• конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью;   
• моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов;   
моделирование с использованием средств программирования; 
 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

• Осуществление образовательного взаимодействия в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфель);   
• использование  возможностей  электронной 

 почты  для  
информационного обмена;   
• ведение  личного  дневника  (блога)  с 

 использованием  
возможностей Интернета;   
• работа в группе над сообщением;   
• участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

  выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ;  
• соблюдение норм информационной культуры, этики и 

права;   
• уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  
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Информационная 

безопасность  
• Осуществление  защиты  информации  от 

 компьютерных  
вирусов с помощью антивирусных программ;   
• соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно.  

Средства ИКТ, используемые в ходе применения ИКТ-компетентности   
Для развития и становления  ИКТ–компетентности в рамках  ООП используются 

следующие технические средства и программные  инструменты:  
• технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, оборудование компьютерной сети, конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, 

цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечивающими обратную связь;  
• программные инструменты – операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, 

редактор подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор 

представления временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, 

цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернетсайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  
Описание связи формируемых ИКТ-навыков с содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной  деятельностью.   
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед обучающимся в различных предметах.   
Начальные технические умения формируются в начальной школе в курсе различных 

предметов и во внеурочной деятельности. Именно тогда учащиеся получают общие 

представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике безопасности, 

эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решаемые при этом задачи, 

выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное значение для 

учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного результата.  В 5-6 

классах ИКТ-компетентность формируется в курсе изучения различных предметов учебного 



    

88 

 

плана, на занятиях по внеурочной деятельности, во внешкольной деятельности.  Курс 

Информатики и ИКТ в 7-9-х классах подводит итоги формирования ИКТ- компетентности 

обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обучающихся знания, дает их 

теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в 

информационную картину мира.   
Курс Информатика и ИКТ в 11 классе направлен на формирование методологии 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении 

конкретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных 

процессов:  
- АИС хранения массивов информации;  
- АИС обработки информации;  
- АИС передачи информации;  
- АИС управления информацией  
Роль учителя информатики при этом дополняется ролью ИКТ-координатора, тьютора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ.  
 

Развитие и становление  ИКТ- компетентности на уроках и во внеурочной 

деятельности на ступени среднего общего образования   

ИКТкомпетенции  Сформированность УУД 

обучающийся сможет:  

Обращение с 

устройствами 

ИКТ.  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети 

и глобальной сети Интернет;  
• получать информацию о характеристиках компьютера;  
оценивать числовые параметры информационных процессов объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. 

д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  
• входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и 

обработка 

изображений и 

звуков.  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов  
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Поиск и 

организация 

хранения 

информации.  

• использовать различные приемы поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики);  
• строить запросы для поиска информации с 

использованием логических операций и анализировать результаты 

поиска;  
• использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать 

различные определители;  
• сохранять для индивидуального использования 

найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на 

них.  

Создание 

письменных 

сообщений  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора;  
• форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц);  
• вставлять  в  документ  формулы,  таблицы, 

 списки, изображения;  
• участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы.  

Создание 

графических 

сообщений  

• создавать и редактировать изображения с помощью 

инструментов графического редактора;  
• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации);  
• использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  
кинетические синтезаторы для решения творческих задач  

Восприятие, 

использование и 

создание 

гипертекстовых и 

мультимедийных 

информационных 

объектов  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения;   
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования;  
• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
• использовать программы-архиваторы.  
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Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных 

в исследовании  

• проводить простые эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях;  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе статистической и визуализации;   
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

Моделирование, 

проектирование 

и управление  

• строить  с  помощью  компьютерных 

 инструментов  
разнообразные информационные структуры для описания объектов;   
• конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью (робототехника);  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• моделировать с использованием средств программирования  

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие  

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфель);  
• использовать возможности электронной почты, 

интернетмессенджеров и социальных сетей для обучения;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

сети Интернет;  
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей  

Информационная 

безопасность  
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;   

  соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно  

Модель формирования ИКТ – компетентности является эффективной, когда ученики 

учат других - и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные 

результаты для всех участников. Обучающихся могут строить вместе с учителями различных 

предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТподдержкой.   
Также учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе - 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего - учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. Требования к 

профессиональным компетенциям учителей, работающих со старшеклассниками  школы  
Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов:   
• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т.е. помнить о 

ней всегда);   
• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий - целей будет как 

минимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ- 

компетентности;  
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• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением,  
• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.).   
ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 

курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д.   
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможность учителю:   
• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ учащимся до 

следующего  
занятия;   

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результаты 

в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их время;   
• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, 

спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии;  
• установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во 

время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе - заранее полученные 

письменные или аудио.   

  
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД:  
• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  
• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  
• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);  
• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД определяется уровнями владения УУД.  
В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий:  1) 

отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
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контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);   
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);   
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);   
4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);   
5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия);   
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи.   

  
Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий  
Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

– защита темы проекта (проектной идеи); – защита реализованного проекта.  
На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены:  
– актуальность проекта;  

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

для других людей;  
– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации 

проекта, возможные источники ресурсов;  
– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 

реализации данного проекта;  
В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

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

следующему (примерному) плану:  
1. Тема и краткое описание сути проекта.  

2. Актуальность проекта.  
3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди.  

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

проекта, а также источники этих ресурсов.  
5. Ход реализации проекта.  

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации.  
Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В 

функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь.  
Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

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

обсуждаться с самими старшеклассниками.  
Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта:  

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

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

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта;  
– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы;  
– оценивание производится на основе критериальной модели;  
– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный 

инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых 

оценок обучающимся и другим  
заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация;  
– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся.  
 Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки  
успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий  
Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный 

научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо 

привлекать специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно выполнение 

исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в лабораториях вузов, 

исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой 

обучающихся очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет).  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  
– естественно-научные исследования;  

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

программы, например в психологии, социологии);  
– экономические исследования;  

– социальные исследования;  
– научно-технические исследования.  
Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов.  
Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической 

областях желательным является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе).  
  
2.2. Программы отдельных учебных предметов  
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, 

и сохраняют преемственность с основной образовательной программой среднего общего образования.  
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Программы по учебным предметам адресуются создателям рабочих программ с целью 

сохранения ими единого образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями 

образования.   
 

Русский язык  
Базовый уровень  
Содержание обучения в 11 классе. 

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. 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. 

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. 
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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 стил  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. 

 

Литература  
Содержание обучения в 11 классе. 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. 

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. 
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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). 

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 
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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 «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»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Д. 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) 

Родной (русский) язык и разновидности его употребления 

Содержание обучения в 11 классе 
1. Раздел 1. Язык и культура 

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 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 
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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

 употребленияпричастных 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 

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 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися 

средств публицистического стиля в собственной речи. 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологи- 

ческие 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, морфологиче- ские, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура 

разговорной 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. 

 

Иностранный язык.  Базовый уровень  
Содержание обучения в 11 классе 

МОДУЛЬ 1Relationships/ Взаимоотношения ( Семья, Общение в семье) — Получение знаний 

лексики по теме,умение рассказывать о своей семье. Межличностные отношения. Родители и дети. 

Соседи и друзья. Описание человека.Многообразие 
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МОДУЛЬ 2 Wherethereis a will, thereis a way/ Если есть желание, то найдется и возможность. 

(Межличностныеотношения с друзьями, Здоровый образ жизни) — Получение знаний лексики по 

теме, читать аутентичные текстыразличных стилей. Участвовать в беседе на 

знакомуютему.Стресс.Какпротивостоятьстрессу.Разрешениеконфликтов.Телефондоверия. Спорт в 

нашей стране. Нервная система человека. 

МОДУЛЬ3Responsibility/Ответственность.(Повседневнаяжизнь,преступлениеинаказание, 

права и обязанности.) — Получение знаний лексики по теме, читать аутентичные тексты различных 

стилей. Участвовать в беседе назнакомуютемуПреступления и закон. Права и 

обязанности.Неличныеформыглагола.Проблемапоискавременнойработы.Правачеловекаи 

обязанности гражданина 

МОДУЛЬ4Danger/Опасность(Досугмолодежи,Здоровьеизаботаонем)—Получение 

знанийлексикипотеме,читатьаутентичныетекстыразличныхстилей.Участвоватьвбеседе 

назнакомуютему.Несчастьевгорах.Видызаболеваний. Стихийные бедствия. Визит к доктору.  

МОДУЛЬ 5 Who are you? / Ктоты? (Повседневная жизнь семьи, условия проживания в 

городе,проблемы современного города) —Узнать о культуре родной страны и стран изучаемого 

языка.Роднаястранаистранаизучаемого 

языка. Жизнь на улице. Жизнь на улице. Проблемы бездомных. Проблемы с соседями. 

Модальные глаголы.Город, в котором яживу.Урбанизация в развивающихся 

странах.Получениезнанийлексики потеме, читатьаутентичныетексты различныхстилей. Участвовать 

беседе на знакомую тему. 

МОДУЛЬ6Communication/Общение.(Средствамассовойкоммуникации)—Технический 

прогресс. СМИ. 

Изучениекосмоса.Видыгазет.Модальныеглаголывкосвеннойречи.СМИвпрошломи настоящем. 

Получение знаний лексики по теме, 

читать аутентичные тексты различных стилей. Участвовать вбеседе на знакомую тему. 

Технический прогресс. СМИ. Изучение космоса. 

МОДУЛЬ 7 Indaystocome / И наступит день… (Планы на будущее) — Получение знаний 

лексики по теме, читатьаутентичные тексты различных стилей. Участвовать в беседе на знакомую 

тему.Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Современный мир профессий.Проблема выбора профессии.Планы на будущее. МОДУЛЬ 8 

Travel/ Путешествия (Путешествия по своей стране и зарубежом, осмотр достопримечательностей) —

Участвоватьв беседеназнакомуютему.Получениезнаний лексики и грамматики по теме, читать 

аутентичные тексты 

различныхстилей.ИсторическиеместаАмерики. (Мистические).Ваэропорту. Путешествие 

самолетом. Во время путешествия. 

ДостопримечательностиКанады.Достопримечательностимоейстраны. 

 

История  
История России 

Содержание обучения в 11 классе.  

Всеобщая история. 1945–2022 гг. 

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

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие национальных 

государств. 

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

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

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно- политических блоков (НАТО и ОВД). 
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Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США 

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

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые послевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

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

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

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

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

Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и 

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

(1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

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

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

постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, 

политика, внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

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

модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 1980-х 

гг. и их последствия; современное развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным 

общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

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

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования 

на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская 

весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и 

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

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

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

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Националреформизм. 

Революция на Кубе. Диктатуры и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 

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

«Левый поворот» в конце ХХ в. 
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Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI вв. Основные этапы 

развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные кризисы 

и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в 

Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения неприсоединения. 

Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространении ядерного 

оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств – участников ОВД в Чехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических вооружений (ОСВ). 

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

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

Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. Провозглашение советской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы, их внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного 

блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

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

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

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

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

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

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

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, концепции, 

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

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

Современный мир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 

История России. 1945–2022 гг. Введение. 

СССР в 1945–1991 гг. 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество.

 Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

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

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

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». 
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Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

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

План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

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

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

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 

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

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и наука. 

Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

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

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. 

Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины- космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение 

и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева. 

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

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

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные 

и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 
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Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

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

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

(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

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

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 

режимов. 

Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. Политика перестройки. Распад СССР 

(1985–1991 гг.). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые 

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

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Принятие закона о 

приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. 

Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов –высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой волны, 

их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

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

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

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

Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново- Огаревский процесс и 

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

СССР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

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

конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 
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Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

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

арене. 

Наш край в 1945–1991 гг. Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России (1992–1999 гг.). 

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

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение 

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

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

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

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

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса   реформ   и   попытки   стабилизации   экономики.   Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

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

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее – СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица 

и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

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

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. Путина 

и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. Основные 

направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных 

округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование кризиса в 

Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная реформа. 

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

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и продолжение 

(2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 
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Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г. и переизбрание на новый 

срок в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

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

(2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. Государственные 

программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и меры по 

поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII 

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

допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. Чемпионат мира по футболу и 

открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-патриотические 

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

войне (2020). 

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

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским 

границам и ответные меры. Односторонний выход США из международных соглашений по контролю 

над вооружениями и последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и 

реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

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

по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

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

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

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических и 

экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

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

роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной культуры: 
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литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 

Наш край в 1992–2022 гг. Итоговое обобщение. 
 

 География  
Содержание обучения географии в 11 классе. Регионы и страны. 

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 «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

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 «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов продукции». 

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, 

населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере США, Канады, Мексики, 

Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

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 «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

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. 

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 «Изменение направления международных экономических связей России 

в новых экономических условиях». 

Глобальные проблемы человечества. 

Группы глобальных проблем: геополитические, экологические, демографические. 
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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. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества 

на основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении». 

 
Экономика  
Содержание обучения в 11 классе 

Основные концепции экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства. Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность. 

Микроэкономика 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 

семейных доходов. Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. Страхование 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Рыночное равновесие. Последствия введения 

фиксированных цен. Равновесная цена. Эластичность спроса. Эластичность предложения. 

Фирма и ее цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Франчайзинг. 

Предпринимательство. Источники финансирования бизнеса. Факторы производства. Издержки, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. 

Бизнес-план. Реклама. Конкуренция. Рынки с интенсивной конкуренцией. Рынки с ослабленной 

конкуренцией. 

Рынок капитала. Рынок земли. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Прожиточный минимум. Занятость. Безработица. Виды безработицы. Государственная политика в 

области занятости. Профсоюзы. 

Макроэкономика 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Необходимость регулирования степени 

социального неравенства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги. Виды налогов. 

Фискальная политика государства. 

Основные макроэкономические проблемы. Валовой внутренний продукт. 

Макроэкономическое равновесие. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный 

рост. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. 



    

108 

 

Деньги. Функции денег. Банки. Банковская система. Финансовые институты. Вклады. 

Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка России. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. 

Международная экономика 

Международная торговля. Внешнеторговая политика. Международное разделение руда. 

Валютный рынок. Обменные курсы валют. Международные. расчеты. Государственная политика в 

области международной торговли. Международные экономические организации. Глобальные 

экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 

 
Право  

Содержание обучения в 11 классе 
Раздел 1. Гражданское право  

Понятие и источники гражданского права. Гражданское право. Отношения, регулируемые 

гражданским правом. Участники гражданско-правовых отношений. Физические и юридические лица. Источники 

гражданского права. Особенности гражданского кодекса РФ. 

Обязательственное право.Договор. Последствия невыполнения договоров. Обязательственное право. 

Обязательство. Договор и сделка, их сходство и различия. Стороны договора. Виды договоров, 

предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры. Гражданское процессуальное право. 

Судебная процедура по гражданским спорам. 

Наследование. Страхование.Институт наследования. Как осуществляется наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Институт страхования. Виды страхования. 

Право собственности. Собственность. Социально-экономическое и юридическое содержание понятия 

«собственность». Правомочия собственника. Формы собственности, закрепленные в Конституции РФ.

 Предметы собственности гражданина. Основания приобретения права собст- венности. Возможности 

защиты права собственности. Прекращение права собственности. 

Приватизация и ее цели. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Гражданские права 

несовершеннолетних.Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. Гра- жданская 

правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. Ограниченная 

дееспособность. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Юридические лица. Виды предприятий.Предпринимательская деятельность. Формы создания 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями. Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерные общества. Производственный кооператив. Унитарное пред- приятие. Некоммерческие 

организации. 

Защита материальных и нематериальных прав. Причинение и возмещение 

вреда.Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и нематериальных прав. 

Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение вреда. 

Раздел 2. Законодательство о налогах  

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Налог. Отношения, регулируемые налоговым 

правом. Особенности норм налогового права. Виды правовых актов, входящих в систему налогового 

законодательства. Налоговый кодекс РФ. Обязанности налогоплательщика. Права налого- плательщика. 

Субъекты налоговых правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Система налоговых органов. 

Аудит. 

Виды налогов. Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, региональ- ные, 

местные налоги. Система налогов. 

Налогообложение юридических лиц. Юридические лица: Порядок взимания налогов с 

юридических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по налогу. Прямые и 

косвенные налоги. 

Налоги с физических лиц. Физические лица. Основные налоги, взимаемые с населения в 

настоящее время. Подоходный налог. Порядок исчисления и взимания подоходного налога. Налого- вые 

льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставки подоходного налога. 
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Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Виды правовой ответственности лиц, 

виновных в нарушении налогового законодательства. Ответственность налогоплательщиков в соот- ветствии 

с Налоговым кодексом РФ. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Ответственность 

сотрудников налоговых органов, совершивших дисциплинарные проступки. 

Раздел 3. Семейное право  

Понятие и источники семейного права.Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному 

законодательству. Семейные отношения. Источники семейного права. 

Брак, условия его заключения. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов.Личные права, и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Причины развода. Порядок расторжения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Усыновление, опека (попечительство).Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и порядок взыскания 

алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, попечительство. 

Раздел 4. Трудовое право  

Понятие и источники трудового права.Трудовое право. Содержание трудовых правоотно- шений. 

Участники трудовых правоотношений. Источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовой договор.Коллективный договор, его стороны и содержание. 

Как заключается коллективный договор. Что такое трудовой договор. Процедура оформления трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора. 

Рабочее время и время отдыха.Рабочее время. Три вида рабочего времени, преду- смотренные 

трудовым законодательством. Учет рабочего времени. Время отдыха и его виды. Праздничные дни. 

Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Оплата труда. Охрана труда.Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная сетка. 

Охрана труда. Как обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика охраны труда 

женщин. Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Трудовые споры. Ответственность по трудовому праву. Трудовые споры и основания их 

возникновения. Комиссия по трудовым спорам. Её формирование и работа. Примирительная комиссия. 

Забастовка. Дисциплина труда. Поощрения за образцовое выполнение трудовых обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность работодателя. 

Раздел 5. Административное право  

Понятие и источники административного права. Административные 

правонарушения.Административное право. Субъекты административных правоотношений. Ис- точники 

административного права. Ответственность за административные правонарушения. Признаки 

административных правонарушений. 

Административные наказания.Административная ответственность. Суть администра- тивных 

наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных правонарушениях. 

Раздел 6. Уголовное право  

Понятия и источники уголовного права.Уголовное право. Принципы российского уголовного 

законодательства. Источник уголовного права. Структура и особенности Уголовного кодекса (УК) РФ. 

Преступления.Преступление и его признаки. Состав преступления. Неоднократность 

преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. Группы преступлений, предусмотренные Особенной 

частью УК РФ. Преступления против личности. Преступления в сфере экономики. 

…«Новые» преступления.Преступления в сфере компьютерной информации. Преступления против 

мира и безопасности человечества. Наемничество, пиратство. Преступления, связанные с радиоактивными 

материалами. 

Уголовная ответственность.Уголовная ответственность. Этапы привлечения к уголовной 

ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного наказания. Виды наказания. Наказание 

в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест как вид наказания. Определение наказания по 

совокупности преступлений и наказание по совокупности приговора. 
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Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.Обстоятельства, смягчающие 

наказание. Обстоятельства, отягчающие наказания. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.Возраст наступления уголовной 

ответственности за все виды преступлений. Особенности положения несовершеннолетних, со- вершивших 

преступление. Наказания несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Особенности уголовного судопроизводства (процесса). Уголовное судопроизводство и его 

стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы российского судопроизводства. Судебное 

следствие. Особенности вынесения и исполнения приговора. 

Раздел 7. Правовая культура 

Содержание правовой культуры. Связь права с культурой. Правовая культура. Основные 

элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры. Правовая культура. Правовая антикультура. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование правовой культуры личности. 

  
Обществознание  

Содержание обучения в 11 классе. 

 Социальная сфера. 

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

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная поддержка 

социально незащищенных слоев общества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность, ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 

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

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской Федерации. 

Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическая сфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические институты. 

Политическая деятельность. 

Политическая система общества, ее структура и функции. Политическая система Российской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, политический режим. Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная политика 

государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасности в 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных систем. 
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Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в современной 

политической коммуникации. 

Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации. Право в системе 

социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, 

их виды. Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского 

права. Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские), политические, социально-

экономические и культурные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

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

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. Дисциплинарная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

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  

Содержание обучения в 11 классе 
Повторение. Повторение и обобщение курса 10 класса по математике. Повторение решения 

показательных, логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств. Решение 
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задач на параллельность, перпендикулярность прямых и плоскостей. Решение задач с 

многогранниками. 

Тригонометрические функции. Определение области определения и множества значений 

тригонометрической функции. Определение четности и нечетности функции, периодичности. Понятие 

функции косинус, схему исследования функции. Понятие функции синус, схему исследования 

функции. Понятие функции тангенс, схему исследования функции. Понятие обратной функции, 

представление об их графиках. 

Метод координат в пространстве. Понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве. Понятие координатные вектора. Понятие радиус- вектор. Формулы координат середины 

отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния между двумя точками. Понятие угла 

между векторами и скалярного произведения векторов, формула скалярного произведения. Понятие 

движения пространства. 

Производная и ее геометрический смысл. Определение производной, формулы 

производных элем. функций, правила вычисления производной. Формулы производных степенной 

функции. Правила нахождения производных суммы, произведения, частного, сложной функции. 

Формулы производных показательной, логарифмической, тригонометрических функций. Угловой 

коэффициент прямой, геометрический смысл производной, уравнение касательной к графику функции, 

способ построения касательной к параболе. 

Цилиндр. Конус. Шар. Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра, его элементов. 

Формулы для вычисления площадей полной и боковой поверхности цилиндра. Понятия конической 

поверхности, конуса. Понятие усеченного конуса. Формулы для вычисления площади боковой и 

полной поверхности конуса. Понятие сферы, шара и их элементов, уравнение сферы. Случаи 

взаимного расположения сферы и плоскости. Касательная к сфере. Формула площади сферы. 

Применение производной к исследованию функции. Признак убывания (возрастания) 

функции, понятие «промежутки монотонности функции». Определение точек максимума и минимума, 

признак экстремума, определение стационарных и критических точек функции. Схему исследования 

функции, метод построения четной (нечетной) функции. Алгоритм нахождения наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке. 

Интеграл. Определение первообразной, основное свойство первообразной. Таблица 

первообразных, правила интегрирования. Фигура - криволинейная трапеция, формула вычисления 

площади криволинейной трапеции, интеграл. Формулы нахождения площади фигуры. Определение 

дифференциального уравнения. 

Объемы тел.Понятие объема тела, свойства объемов, теорема об объеме прямоугольного 

параллелепипеда. Следствие об объеме прямой призмы. Теорема об объеме прямой призмы. Теорема 

об объеме цилиндра. Возможность и целесообразность применения интеграла для вычисления объемов 

тел. Применение формулы для решения задач. Формула объема пирамиды. Формула объема конуса, 

формула объема усеченного конуса. Формула объема шара 

Формула объема шарового слоя, сегмента, сектора. 

Комбинаторика. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Бином Ньютона. 

Решение комбинаторных задач. 

Элементы теории вероятностей. Элементарные и сложные события. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Правила сложения и умножения вероятностей. 

Статистика. Табличное и графическое представление данных.Понятие случайной 

величины. Меры разброса. 

Повторение. Подготовка к ЕГЭ. Повторение теории; решение заданий из учебника; 

решение тренировочных заданий по ЕГЭ; решение заданий письменного экзамена за курс средней 

школы (прошлых лет). 

 

Информатика  

Содержание обучения в 11 классе 
Информационные системы и базы данных 
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Что такое система. Системный эффект. Модели систем. Системный анализ. Модель 

«черного ящика». Модель состава Структурная модель системы. Пример структурной модели 

предметной области. Что такое информационная система. Области применения информационных 

систем. База данных – основа информационной системы. Что такое база данных. Реляционная модель 

данных. Система управления базами данных. Проектирование многотабличной базы данных. 

Табличная форма модели данных. Схема базы данных. Что такое целостность данных. Создание базы 

данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Интернет 

Организация глобальной сети. История развития глобальных сетей. Аппаратные средства 

Интернета. Каналы связи. Программное обеспечение Интернета. Как работает Интернет. Интернет как 

глобальная информационная система. Коммуникационные службы Интернета. Службы мгновенного 

обмена сообщениями. Информационные службы Интернета. Web-2-сервисы. World Wide Web – 

Всемирная паутина. Системные основы WWW. Средства поиска информации в WWW. Инструменты 

для разработки web- сайтов. Понятие языка разметки гипертекста. Визуальные HTML-редакторы. 

Создание сайта «Домашняя страница». Глобальные настройки страницы. Работа с текстом. Создание 

текстовых гиперссылок. Сохранение страницы. Добавления изображения. Просмотр результата. 

Создание таблиц и списков на web-странице. Изменение свойств таблиц. Выделение ячеек таблицы. 

Объединение ячеек. Изменение цвета фона ячеек. Изменение ширины столбцов. Создание списков. 

Информационное моделирование 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Величины и зависимости между ними. Математические модели. Табличные и 

графические модели. Модели статистического прогнозирования. Метод наименьших квадратов. 

Прогнозирование по регрессионной модели. Моделирование корреляционных зависимостей. Модели 

оптимального планирования. 

Социальная информатика 

Информационные ресурсы. Национальные информационные ресурсы. Рынок 

информационных ресурсов и услуг. Информационное общество. Правовое регулирование в 

информационной сфере. Проблема информационной безопасности. 

 
Физика  
Содержание обучения в 11 классе 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. 

Первый закон Ньютона и инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

http://www/
http://www/
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Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, 

быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых 

механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 

газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 

отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 

частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии 

при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа 

газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 

Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим 
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током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. 

Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с 

током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный 

ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета- излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

  
Химия  

Содержание обучения в 11 классе 
Строение вещества 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодическ ого з акона. Первые попытки классификации 

химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная 

массы. Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д. И. Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева как 

графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Периодической системы. 

Периоды и группы. Значение Периодического закона и Периодической системы. 

Стро ение атом а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. 

Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s- и р-. dОрбитали. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. 

Пе р и о диче ский з ак он и стр о ение атом а. Современное понятие химического элемента. 

Современная формулировка Периодического закона. Причина периодичности в и з м е н е н и и 

свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы; d и 

fэлементы. 

К ов а л е н т н а я х и м и ч е ска я связ ь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная 

пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание элек тронных орбиталей, 
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пи- и сигмасвязи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и 

донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного строения. 

И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная 

связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная единица вещества. 

Относительность деления химических связей на типы. 

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Зависимость 

электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. 

Агр егатные с о стояния в еще ств а. Газы. Закон Авогадро для газов. 

Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

Во дор о дна я х и м и ч е ска я связ ь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Т ипы кр и ст а л ли че ских р е ш ет о к. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. 

Ч и с т ы е в е щ е с т в а и с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и 

гетерогенные смеси. Истинные растворы. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая 

доля примесей. Решение задач на массовую долю примесей. Классификациявеществ по степени их 

чистоты. 

Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и 

дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и 

гели. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Химические реакции 

К ла с сификация химиче ских р еакци й. Реакции, идущие без изменения состава веществ. 

Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов реакции. Реакции разложения, 

соединения, замещения и обмена в неорганической химии. Реакции присоединения, отщепления, 

замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный случай 

реакций присоединения. 

Т еплов ой э ф ф ект химиче ских р еакци й. Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Ск ор о сть х и м и ч е ских р е а кц и й. Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, 

природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение 

задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з. Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от 

неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Обратимые и необратимые реакции. Химическое 

равновесие и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в 

промышленности. Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

Ги д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся 

солей. Гидролиз органическихве ществ, его значение. 

Окис  лител ь н о - в  о с ст  а н о в и т е  л ь н ые процессы. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление 

уравнений окислительно- восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Э л е к т р о ли з. Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия. 

Вещества и их свойства 
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О бщие свой с тв а металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств 

металлов. 

К орр о зия мет а ллов как окислительновосстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

О бщие свойств а немет а лло в. Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

К и с л о т ы в свете атомно-молекулярного учения и теории электролитической диссоциации. 

Общие свойства неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между 

электролитами до конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной. 

О с н о в а н и я в свете теории атомно-молекулярного учения и электролитической 

диссоциации, их классификация и общие свойства. Амины какорганические основания. Сравнение 

свойств аммиака и метиламина. 

Неорганические и органические амфотерные соединения. 

С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Соли кислые и осно́вные. Соли органических кислот. Мыла. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации 

по названиям, идентификаторам, структурным формулам. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы 

научного познания. 

Химия в современном обществе. Химическая технология. Общие научные принципы 

химического производства. Перспективы развития химической науки и химического производства. 

Химия и проблема охраны окружающей среды. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной кристаллической решеткой: 

кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или 

кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы различных 

дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект 

Тиндаля. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. Примеры 

реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические свойства кислот: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями (щелочами и 

нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие азотной кислоты с медью. Обугливание 

концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция 

нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде 

оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами, кислотами, 

щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся 

солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. Экзотермические и 

эндотермические химические реакции. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость 

скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков 

разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель 

кипящего слоя. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) 

и природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-
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восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди 

(II). Модель электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание его 

свойств. Ознакомление с коллекцией пластмасс и волокон. Ознакомление с дисперсными системами. 

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие соляной кислоты с 

цинком, оксидом меди (II), гидроксидом меди (II), карбонатом кальция. Взаимодействие раствора 

гидроксида натрия с соляной кислотой в присутствии фенолфталеина, с раствором хлорида железа 

(III), с раствором соли алюминия. Взаимодействие раствора сульфата меди (II) с железом, известковой 

водой, раствором хлорида кальция. Получение гидрокарбоната кальция взаимодействием известковой 

воды с оксидом углерода (IV) (выдыхаемый воздух). Сравнение электропроводности растворов(с 

использованием оборудования центра «Точка роста»). Испытание индикатором растворов 

гидролизующихся и негидролизующихся солей. Определение рН-среды растворов солей (с 

использованием оборудования центра «Точка роста»). Реакция замещения меди железом в растворе  

сульфата меди 

 Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца. 

Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Ознакомление с коллекцией металлов, 

неметаллов, кислот, оснований, минералов, содержащих соли. 

   

Биология  
Содержание обучения в 11 классе  

Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теория и её место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологии и других наук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: последовательность появления видов в 

палеонтологической летописи, переходные формы. Биогеографические: сходство и различие фаун и 

флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных видов позвоночных. 

Сравнительно-анатомические: гомологичные, аналогичные, рудиментарные органы, атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов наследственности и основных метаболических 

путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие силы 

эволюции видов по Дарвину (избыточное размножение при ограниченности ресурсов, неопределённая 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор). 

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) и её основные положения. Микроэволюция. Популяция 

как единица вида и эволюции. 

Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. Мутационный процесс и 

комбинативная изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляция и миграция. 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. 

Приспособленность организмов как результат эволюции. Примеры приспособлений у 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Вид и видообразование. Критерии вида. Основные формы видообразования: 

географическое, экологическое. 

Макроэволюция.   Формы эволюции:   филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождение от неспециализированных предков. Прогрессирующая специализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты: К. Линней,   Ж.   Б. Ламарк,   Ч. Дарвин,   В.   О. Ковалевский,   К.   М. Бэр, Э. 

Геккель, Ф. Мюллер, А. Н. Северцов. 

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

животных», «Археоптерикс», «Формы борьбы за существование», «Естественный  отбор», 

«Многообразие   сортов   растений»,    «Многообразие   пород   животных»,    «Популяции», 
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«Мутационная изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», 

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

существование»,   «Приспособленность   организмов»,   «Географическое   видообразование», 

«Экологическое видообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами окраски, набор плодов и семян, 

коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы сохранности ископаемых животных и 

растений», модель аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты 

«Развитие насекомого», «Развитие лягушки», микропрепарат «Дрозофила» (норма, мутации 

формы крыльев и окраски тела). 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 1. «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Лабораторная работа № 2. «Описание приспособленности организма и её относительного 

характера». 

Тема 2. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Донаучные представления о зарождении жизни. Научные гипотезы возникновения жизни на 

Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ из 

неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мембранных структур и возникновение 

протоклетки. Первые клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых организмов. 

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

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

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

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, антропогеновый. 

Характеристика климата и геологических процессов. Основные этапы эволюции 

растительного и животного мира. Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Система органического мира как отражение эволюции. Основные систематические группы 

организмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие представлений о происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивость и естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий, Человек неандертальский, Человек разумный. Находки ископаемых остатков, время 

существования, область распространения, объём головного мозга, образ жизни, орудия. 

Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная (евразийская), негро- 

австралоидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Черты приспособленности 

представителей человеческих рас к условиям существования. Единство человеческих рас. Критика 

расизма. 

Демонстрации: 

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

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

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», 

«Современная система органического мира», «Сравнение анатомических черт строения 

человека и человекообразных обезьян», «Основные места палеонтологических находок предков 

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

«Человеческие расы». 
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Оборудование: муляжи «Происхождение человека» (бюсты австралопитека, питекантропа, 

неандертальца, кроманьонца), слепки или изображения каменных орудий первобытного человека 

(камни-чопперы, рубила, скребла), геохронологическая таблица, коллекция «Формы сохранности 

ископаемых животных и растений». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическая работа № 1. «Изучение ископаемых остатков растений и животных в 

коллекциях». 

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

краеведческий музей). 

Тема 3. Организмы и окружающая среда. 

Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы экологических исследований. 

Экологическое мировоззрение современного человека. 

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

внутриорганизменная. 

Экологические факторы. Классификация экологических факторов: абиотические, биотические 

и антропогенные. Действие экологических факторов на организмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. Фотопериодизм. 

Приспособления организмов к действию абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 

нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение биотических взаимодействий для существования 

организмов в природных сообществах. 

Экологические характеристики популяции. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, рождаемость, смертность, прирост, миграция. Динамика численности популяции и её 

регуляция. 

Демонстрации: 

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

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

«Фотопериодизм», «Популяции», «Закономерности роста численности популяции инфузории- 

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 3. «Морфологические особенности растений из разных мест 

обитания». 

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

Практическая работа № 2. «Подсчёт плотности популяций разных видов растений». 

Тема 4. Сообщества и экологические системы.Сообщество организмов – биоценоз. Структуры 

биоценоза: видовая, пространственная, трофическая (пищевая). Виды-доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об экосистеме и биогеоценозе. 

Функциональные компоненты экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ 

и поток энергии в экосистеме. Трофические (пищевые) уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. 

Основные показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические пирамиды: продукции, 

численности, биомассы. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 

Природные экосистемы. Экосистемы озёр и рек. Экосистема хвойного или 

широколиственного леса. 

Антропогенные экосистемы. Агроэкосистемы. Урбоэкосистемы. Биологическое и 

хозяйственное значение агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразие как фактор устойчивости экосистем. Сохранение биологического 

разнообразия на Земле. 

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

вещество и его функции. Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие и обратная связь в биосфере. 

Круговороты веществ   и   биогеохимические   циклы   элементов   (углерода,   азота). 
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Зональность биосферы. Основные биомы суши. 

Человечество в биосфере Земли. Антропогенные изменения в биосфере. Глобальные 

экологические проблемы. 

Сосуществование природы и человечества. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости биосферы. Основа рационального управления природными ресурсами и их 

использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 

Портреты: А. Дж. Тенсли, В. Н. Сукачёв, В. И. Вернадский. 

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

сообщества»,   «Цепи   питания»,   «Экологическая   пирамида»,   «Биосфера   и   человек», 

«Экосистема широколиственного леса», «Экосистема хвойного леса», «Биоценоз водоёма», 

«Агроценоз», « «Факторы деградации почв», «Парниковый эффект», «Факторы 

радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая структура биосферы», «Распространение жизни в 

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

«Круговорот азота в природе». 

Оборудование: модель-аппликация «Типичные биоценозы», гербарий «Растительные 

сообщества», коллекции «Биоценоз», «Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербарии и коллекции растений и животных, принадлежащие к разным экологическим группам одного 

вида, Красная книга Российской Федерации, изображения охраняемых видов растений и животных. 

 
 

Физическая культура  
 Содержание обучения в 11 классе 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр 

и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика 

видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристских 

походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе (экологические 

требования). Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и 

планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая подготовка. 

Техника движений и её основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-

прикладная физическая подготовка. Физическая культура человека. Режим дня и его основное 

содержание. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 

занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. Проведение 

самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для 

утренней зарядки, физкультминуток и физкульт- пауз (подвижных перемен). Планирование занятий 

физической подготовкой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. Оценка эффективности занятий физической 

культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-

оздоровительной деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок 
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в технике выполнения упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 

здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и 

корригирующей физической культуры. Спортивно- оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. Упражнения и 

комбинации на гимнастическом бревне (де- вочки). Упражнения и комбинации на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. Лыжные гонки. Передвижения 

на лыжах. Спортивные игры: Баскетбол. Волейбол. Футбол. Прикладно-ориентированная подготовка. 

Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности Общефизическая подготовка. Гимнастика с 

основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. Лёгкая 

атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. Лыжная подготовка 

(лыжные гонки). Развитие вынос- ливости, силы, координации движений, быстроты. Баскетбол. 

Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Содержание обучения в 11 кллассе 

 Вариант № 1. 

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. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его опасности. 

Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. Основные меры безопасности для паркура и селфи. 

Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для пешеходов, 

пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная ответственность 

за нарушение правил при вождении. 
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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 железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийных ситуациях на воздушном, железнодорожном и водном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения и 

действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и хранения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

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. 

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 
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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. 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. 
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Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной зашиты 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. 

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. 

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. 
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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 правило 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 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. 
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Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении психоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составы аптечек для оказания первой помощи в различных условиях. Правила и способы 

переноски (транспортировки) пострадавших. 

Модуль № 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и управление ими. Строевая подготовка. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские средства 

индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания 

раненых с поля боя. 

Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. 

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

 

2.3.Программа воспитания  

 

Название программы Программа по созданию условий для 

развития воспитания на 2023-2024 годы 

МКОУ Новопогореловской СШ им.Л.И. 

Буинцева 

Паспорт программы 

Основание для 

разработки программы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 

г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», 

Утверждённая Правительством РФ от 26 

декабря 2017г.№1642; 

- Программа воспитания (одобрена на 

заседании Федерального учебно- 

методического объединения по общему 

образованию 2 июня 2020 г., протокол 

№2/20 

-Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена Правительством РФ 

29.05.2015 №996-р 
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Цель программы -создание дополнительных условий для 

воспитания и социализации обучающихся 

в образовательной организации, 

реализующей программы общего и 

дополнительного образования детей как 

нравственных, ответственных, 

инициативных, творческих граждан 

России 

Задачи программы -создание целостной системы 

воспитания,  обеспечивающей 

системность,   преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его 

компонентов: целей, содержания, 

воспитывающей и организационной 

деятельности, результатов воспитания, 

установления связи между субъектами 

внеучебной деятельности по 

взаимодействию  в  реализации 

комплексных   воспитательных программ, 

а    также    в    проведении    конкретных 



    

129 
 

 мероприятий; 
-создание условий для обеспечения роста 

социальной зрелости выпускников и их 

готовности к жизненному 

самоопределению; 

-создание условий для полноценного 

духовно- нравственного воспитания и 

развития личности ребёнка на основе 

традиционных культурных и духовных 

ценностей российского народа; 

-поддержка инновационной деятельности 

педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения 

Разработчик программы МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. 

Буинцева 

Исполнители мероприятий Обучающиеся, педагогический коллектив, 

родители обучающихся МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Сроки реализации 

программы 

2023-2024 годы 

Исполнительный орган 

государственной власти, 

осуществляющий 

координацию 

- Управление образования администрации 

МО «Карсунский район» 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Название программы Программа по созданию условий

 для развития воспитания на 2023-2024 годы 

МКОУ Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Паспорт программы 
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Основание для 

разработки программы 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Конвенция о правах ребёнка; 

-Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», Утверждённая 

Правительством РФ от 26 декабря 2017г.№1642; 

- Программа воспитания (одобрена на заседании 

Федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию 2 июня 2020 г., протокол 

№2/20 

-Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года, утверждена Правительством РФ 29.05.2015 

№996-р 

Цель программы -создание дополнительных условий для воспитания 

и социализации обучающихся в образовательной 

организации, реализующей программы общего и 

дополнительного образования детей как 

нравственных, ответственных, инициативных, 

творческих граждан 

России 

Задачи программы -создание целостной системы воспитания, 

 обеспечивающей 

системность,   преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его 

компонентов: целей, содержания, воспитывающей и 

организационной деятельности, результатов 

воспитания, установления связи между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию 

 в  реализации 

комплексных   воспитательных программ, а    также    

в    проведении    конкретных 
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 мероприятий; 

-создание условий для обеспечения роста 

социальной зрелости выпускников и их готовности

 к жизненному самоопределению; 

-создание условий для полноценного духовно- 

нравственного воспитания и развития личности 

ребёнка на основе традиционных культурных и 

духовных ценностей российского народа; 

-поддержка инновационной деятельности педагогов 

по воспитанию подрастающего 

поколения 

Разработчик программы МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева 

Исполнители мероприятий Обучающиеся, педагогический коллектив, родители

 обучающихся МКОУ 

Новопогореловской СШ им.Л.И. Буинцева 

Сроки реализации программы 2023-2024 годы 

Исполнительный орган 

государственной власти, 

осуществляющий 

координацию 

- Управление образования администрации МО 

«Карсунский район» 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2023 года 

составляет 95 человек, численность педагогического коллектива – 18 человек. Обучение 

ведётся с 1 по 

11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование. 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева (далее – школа) - это сельская 

школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

В ней обучаются менее ста учащихся. Есть ставки социального педагога и психолога, 

качество сети Интернет среднее и др. Данные факторы не могут не вносить особенности в 

воспитательный процесс. Но следствием этого являются и положительные стороны. 

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 
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природе. Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

детальным знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше 

формируется уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям 

труда, взаимопомощь. 

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем 

деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, 

учащимися разного возраста. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности сельской школы. 

 

Процесс воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

основывается на следующих принципах: 

-Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а 

также при нахождении его в образовательной организации; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем – 

личностныеи общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание 

– это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания 

как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнёрства является ведущей определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагоговяркими и содержательными событиями, общими совместными делами как 

предметасовместной заботы и взрослых, и детей; 

-Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско- патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
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обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 

идеала; 

Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми; 

-Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательнойорганизации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительныхотношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения; 

особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в МКОУНовопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

-коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

-ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

-конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищескихвзаимоотношений; 

-формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2.3.1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российскойобщеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентныйгражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева является формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствияего личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения 

педагога иобучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и 

усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствоватьрешение следующих основных задач: 
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-поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданиюновых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, 

-реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

-инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы,так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию,проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

-инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций(РДШ ); 

-вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

ихвоспитательные возможности; 

-организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

-развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 

положительного имиджа и престижа Школы; 

-организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развитияобучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание: 

1 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятныхусловий для: 

-усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основныхнорм и традиций того общества, в котором они живут; 

-самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

тоесть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника; 

-развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младшихклассов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятсяследующие: 

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогать старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовыммусором 

улицы, леса, водоёмы); 
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-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищатьслабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительноотноситься к людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иногоимущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу,отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных 

ценностных ориентаций; 

-утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру; 

-развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками икоторую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

созданияблагоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущеечеловека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошегонастроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел и для 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 
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реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то 

числе: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной 

жизни; 

опыт управления образовательной организацией, планирования, 

принятиярешений и 

достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенцийсамоуправления; 

опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу,стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научныхисследований, опыт проектной деятельности; 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческогосамовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах

 или пожилыхлюдях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающему получить необходимые социальныенавыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьмиразных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходыиз 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь всложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школеинтересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.2.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия,организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся,проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В 

этихделах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума; 
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методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию 

ученического самоуправления; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы и села; 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 

мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так 

ина уровне села, района, региона, России, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на 

следующуюступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, а так же 

связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы водной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

ианализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшимишкольниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
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работу с классным коллективом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с 

классным коллективом: 

инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности; 

поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, 

их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально- познавательной, гражданско-патриотической, героико-

патриотической,трудовой, спортивно- оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них; 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

сплочение коллектива класса через: 

игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши и т.д.; 

регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 

новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения,которым 

они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии,вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
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проблематрансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

онисовместно стараются решить; 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в концегода – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участиев 

конкурсном и олимпиадном движении; 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителямиили 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

впроводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов поключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов междуучителями и 

учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной,отличной от 

учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

дляобъединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехахи 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 

обсуждениянаиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитанияи обучения их 

детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению делкласса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательногопроцесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

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 социальнозначимые 
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знания, развить в себе важные для своего личностного развития социальнозначимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослыхобщностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивнымиэмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Умники 

и умницы», «Юные книголюбы», « Проектно-исследовательская деятельность», 

«Волшебный мир книг», 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. 

Общекультурная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «В мире 

музыки», 

«Мир вокального искусства», «Страна фантазия», «Пластилиновая

 фантазия», 

«Пластилиновая живопись», «Путешествие по стране Кулинарии», 

«Видеоблогинг» создающие благоприятные условия для просоциальной 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. 

Духовно-нравственная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Юный 

краевед», «Я подросток. Я имею право», «Я гражданин», «Мир вокруг нас», «Мы твои 

друзья», направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Русские подвижные игры», «ОФП», «Путь по тропе здоровья», «Динамическая пауза», 

«Шахматы», 

«Радуга здоровья», 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. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Словоград», 

«Разговор о правильном питании», «Основы экологии», «Твоя профессиональная 

карьера», «Основы предпринимательства», направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
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привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

ихпознавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися),принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых науроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией 

– 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, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивациюшкольников; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учатшкольников 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 времяурока; 

организация шефства, наставничества мотивированных и 

эрудированныхучащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социальнозначимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьниковв 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навыкуважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогамвоспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое 

сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития 

ученическогосамоуправления. 

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; 
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через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов ит.п.), 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников,вечеров, 

акций и т.п. 

 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересыкласса 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. 

 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученическогосамоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных ивнутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное движение «Родник» – это 

добровольное детско-юношеское объединение обучающихся МКОУНовопогореловская 

СШ им. Л.И. Буинцева, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей. Делится на три возрастные 

группы: 

Капелька – учащиеся 1-4 класса; Ручеёк – учащиеся 5-9 класса; Водопад – 

учащиеся 10-11 классов 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

Личностное развитие – участие в районных, региональных или 

российскихтворческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих 

детям 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 

ислышать других; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО. 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященныхПобеде и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских иразвлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юныхинспекторов 

дорожного движения и т.д. 
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Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-

страничкишколы всоцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках 

Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы,вести 

блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов объединения «Родник» являются: 

участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

информационно-просветительские мероприятия; 

разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах

 их классными руководителями («Природа зимой», «Осенний

 парк», 

«Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на предприятие; на представления в кинотеатр. 

 

Модуль 3.8. «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику иконсультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональныхпроб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовитьшкольника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующиеготовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающийне только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

профориентационные часы общения, направленные на подготовкушкольника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решениекейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

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, района, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющихэти профессии; 

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, участиев мастер-

классах. 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителейпо 

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 повыбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамкахкурсов 

дополнительного образования. 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогамисредств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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 

иконсультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через газету 

образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и 

т.п.)наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, 

объединения 

«Родник» ит.д.; 

школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцевгруппа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 

ипедагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях 

понаправлению с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли 

бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы; 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работыс 

предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно 

сменяемыхэкспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и 

тихого отдыха; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои 

фантазию и творческие способности, и создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретныхсобытий 

образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

поблагоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитанияценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном 

вопросе. 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МКОУНовопогореловская СШ им.Л.И.Буинцева осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 

На школьном уровне: 

общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 



 

146  

  

  

родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителейс 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеучебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работникови обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

 

На уровне класса: 

классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации детей их класса; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьныеучебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; 

классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

социальные сети и чаты, в 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 советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольныхи 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации

 воспитательныхусилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, 

целью которого является создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных 

отношений в школе к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 
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проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 

риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами 

педагогического коллектива   и   с   привлечением   сторонних специалистов   

(психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, противкурения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного 

движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого- педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачивоспитания, ценности и традиции 

уклада школы (перечень социальных партнеров приведен в п. 2.1. Программы). 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: участие представителей организаций-партнёров, в том числе 

всоответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и  календарного плана

 воспитательной работы (дни  открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 

п.); участие представителей  организаций-партнёров в проведении

 отдельных уроков, внеурочных  занятий, внешкольных 

 мероприятий  соответствующей тематической направленности; 
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проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающегосоциума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Модуль «Школьный лагерь» 

Школьный лагерь – это организованное сообщество людей, объединенных общей 

деятельностью и развивающих взаимоотношения друг с другом через полезные и 

разнообразные программные мероприятия под руководством педагогов. 

Организованность лагеря проявляется в том, что у него есть подготовленная 

программа, определенный распорядок дня и установленная продолжительность смены. 

На базе МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева в летнее время на 

протяжении многих лет действует школьный лагерь с дневным пребыванием 

«Разноцветная поляна». 

Цель школьного лагеря – создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровление детей в условиях лагеря; способствование 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей 

на основе воспитания патриотического сознания, общечеловеческих ценностей 

икультурологического мышления. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 

Реализуемые в период летних каникул в школьном лагере программы включают 

в себя разноплановую деятельность, объединяют различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях школьноголагеря. 

Педагогическая целесообразность реализуемых программ состоит в создании 

такой среды, в которой каждый ребёнок чувствовал бы себя максимально комфортно, 

имел бы широкие возможности для творческой самореализации на пользу себе и людям, 

обретал бы опыт жизненного сознательного успеха. Программа позволяет каждому 

ребенку в соответствии с возрастом играть свою роль в этой сюжетно-ролевой игре. 

Все дни пребывания ребенка в школьном лагере объединяются определенным 

сюжетом тематической игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении 

которых требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, 

предложенных игровыми ситуациями. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает 

в обучение, творчество, в модель человеческих отношений. 

 

2.3.3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

повыбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основныхпроблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов. 
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Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа,ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и кпедагогам, 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 отношениймежду 

обучающимися 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 исодержания их 

совместной с обучающимися 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 образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и в стихийной 

социализации, саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителемдиректора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов назаседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическомсовете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

исаморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

в образовательной организации интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе,классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации икласса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их 

родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления,при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 
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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 проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

качеством профориентационной работы образовательной организации; 

качеством работы медиа образовательной организации; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работатьпедагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МКОУ Новопогореловская СШ им.Л.И. Буинцева на 2022-2023 гг. 

 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МКОУ Новопогореловская СШ 

им.Л.И.Буинцева на 2023-2024 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них 

основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств 

личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2023-2024 гг: обеспечение позитивной 

динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы. 

Задачи: 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, 

какосновы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

создание благоприятных условий для развития социально

 значимых отношенийобучающихся как в классах, так и рамках образовательной 

организацией в целом; 

инициирование и поддержка участия классов в

 общешкольных ключевых делах,оказание необходимой помощи обучающимся 

в их подготовке, проведении и анализе; 

реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 

определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов 

обучающихся 6-11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»; 
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развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему 

здоровьюпосредством участия ВФСК ГТО; 

формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

другихлюдей; 

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся; 

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих 

проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении; 

внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для 

обучающихся, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам в рамках внеурочной деятельности; 

активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управленииобразовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешнойсоциализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях 

реализации ФГОС; 

создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников вразличных сферах социально значимой деятельности; 

развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

развитие различных форм ученического самоуправления; 

дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 

2.4.1.Приоритетные направления в воспитательной работе на 2023-2024 

учебный год 

1.Гражданско - патриотическое: 

воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

формирование чувства гражданственности, национального самосознания, 

уважение к культурному наследию России 

воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

формирование жизненных идеалов, посредством популяризация подвига 

советского солдата в Великой Отечественной войне; 

организовать работу по гражданскому воспитанию, направленную на создание 

условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества; развитие культуры межнационального общения; 

формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов и т.д 

- приобщать детей к культурному наследию через воспитание уважения к 

культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации; развитие музейной педагогики, поддержку мер по созданию и 

распространению произведений искусства и культуры; проведение культурных 
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мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей; создание условий для сохранения, поддержки и развития 

этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

3.Досуговая деятельность: 

Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

развитие интереса к внеклассной деятельности; 

участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального 

календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры. 

 

3.Интеллектуально – познавательное: 

формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников 

какосновы новой социальной ситуации развития; 

формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

организация научно-исследовательской деятельности; 

реализации творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как 

науровне Школы, так и на уровне района, региона, России и т.д. 

 

4.Трудовое (профориентационное ): 

отработка навыков позитивного учебного поведения; 

вооружение основными навыками самообслуживания; 

помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у 

нихобоснованного профессионального намерения посредством онлайн уроков насайте по 

бесплатной профориентации для детей «Проектория» 

 

5.Семейное: 

вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские 

собрания, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы); 

участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

 

6.Самоуправление 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в 

соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ» (2012 г.); 

развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 

по 11 класс; 

поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся, в том числе и 

посредством объединения «Родник»; 

воспитание чувства гордости за родную школу через формирование 

положительного имиджа и престижа Школы; 

поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада 

школьнойжизни. 

 

7.Спортивно – оздоровительное: 
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формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры

 сохранения и совершенствования здоровья. 

развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участияВФСК 

ГТО 

8.Духовно-нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности 

своегосуществования, ценности своего существования и ценности существованиядругих 

людей; 

повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки 

вшколе, семье и в обществе; 

формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации 

выбора; 

формирование основ правового просвещения; 

формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числеи 

средствами отряда ЮИД; 

формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

 

9.Работа с классными руководителями: 

реализация методических рекомендаций по организации работы 

педагогическихработников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях; 

формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной 

творческойдеятельности в своем классе; 

формирование потребности классного руководителя в качественном 

проведениилюбоговнеклассного мероприятия; 

развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе 

«учитель –ученик - родитель»; 

формирование методической и профессиональной грамотности классных 

руководителейшколы. 

 

10.Контроль за воспитательным процессом: 

выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и 

задачамвоспитания, которые стоят перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

иобеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

икультурных традиций. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы школы. ПКР разрабатывается 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы, 

оказание помощи и поддержки детям данной категории, овладение навыками 

адаптации учащихся к социуму, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих проблемы в обучении, развитие творческого потенциала 

учащихся (одаренных детей), развитие потенциала учащихся с ограниченны-ми 

возможностями.  
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта, а также с учетом опыта работы школы 

по данной проблематике.  
ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся 

с ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного 

общего образования, является ее логическим продолжением.  
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются 

особые образовательные потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  
Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-

развивающего обучения осуществляется на основе принципов коррекционной 

педагогики и предполагает со стороны специалистов глубокое понимание основных 

причин и особенностей отклонений в деятельности ребенка, умение определять 

условия для интеллектуального развития ребенка и обеспечивать создание 

личностно- развивающей среды, позволяющей реализовывать познавательные 

резервы обучающихся.  
В этой системе  строго  определены и логически взаимодействуют 

 диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно- 

профилактическое и социально-трудовое направления работы с детьми. Помимо 

образовательных задач в учебно-воспитательном процессе решаются развивающие и 

коррекционные задачи, что позволяет говорить о коррекционно-развивающей 

направленности уроков по всем учебным дисциплинам.  
Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения 

уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько 

разделов в соответствии ФГОС СОО. 

  
2.5.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего общего образования  
В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические 

принципы включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 

государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического 

процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и 

развивающей функций обучения.  
Специальные  принципы  учитывают  особенности  обучающихся 

 с  ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно-

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного 

развития; системности; обходного пути; комплексности).  
Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной 

психологопедагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 
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недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

основной образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников.  
Цель определяет задачи:  
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию;  
– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  
– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных);  
– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности;  
– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению;  
– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  
– проведение информационно-просветительских мероприятий.  
  
2.5.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных 

и групповых занятий под руководством специалистов  
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  
Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, 

волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного 

ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, 

способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на 

развитие личности.  
Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы 

через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.  
Принцип нормативности развития заключается в учете основных 

закономерностей психического развития и значения последовательности стадий 

развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона 

возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа осуществляется по 

следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  
Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 
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безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатиии, 

уважении его личности, прав и свобод  
Характеристика содержания  
Диагностическое направление работы включает выявление характера и 

сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, определение их особых 

образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 

образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  
Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и специалисты (педагог-психолог, 

социальный педагог 
Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности.  
Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале и в конце 

учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации к диагностической работе привлекаются разные специалисты.  
В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе 

обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации инвалидов 

(ИПР).  
 Коррекционно-развивающее  направление  работы  позволяет   

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или 

физического развития подростков, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном 

обществе. Для этого различными специалистами (психологом, логопедом, 

дефектологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень 

среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 

программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР.  
Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности.  
В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления проводится 

психологом. Педагог-психолог, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем, в случае необходимости, он присутствует и 

оказывает помощь на уроке.  
Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с аутистическими 

проявлениями может включать следующие направления индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие 

эмоционально-волевой сферы».  
Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения.  
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Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения.  
Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия 

с психологом (как с общим, так и со специальным – при необходимости) по 

формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению фобий и 

моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.).  
Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является 

тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, 

представителей администрации, органов опеки и попечительства и других 

социальных институтов.  
Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 

положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой 

аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК  
Коррекционная направленность обучения обеспечивается набором базовых 

учебных предметов, которые составляют инвариантную часть учебного плана.  
Коррекционное обучение – усвоение знаний о путях и средствах преодоления 

недостатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний.  
Коррекционное воспитание – воспитание типологических свойств и качеств 

личности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, 

трудовой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде.  
Коррекционное развитие – исправление (преодоление) недостатков 

умственного и физического развития, совершенствование психических и физических 

функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов 

компенсации дефекта.  
Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и 

относится и  к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не 

сводится только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения 

перестраиваются психические и физические функции, формируются механизмы 

компенсации дефекта, им придаѐтся новый характер.  
Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной 

работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами:  
– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 

оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы).  
– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных 
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ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  
– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному 

самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  
– Консультативная работа с администрацией школы проводится при 

возникающих вопросах теоретического и практического характера о специфике 

образования и воспитания подростков с ОВЗ.  
Информационно-просветительское направление работы способствует 

расширению представлений всех участников образовательных отношений о 

возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций.  
Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 

родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (логопед, 

дефектолог).  
Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной 

деятельности.  
  
2.5.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов  
Организационные принципы сопровождения:  
– комплексный, междисциплинарный подход к решению любой проблемы 

развития ребенка;  
– равнозначность программ помощи ребенку в проблемной ситуации и 

программ предупреждения возникновения проблемных ситуаций;  
– гарантия непрерывного сопровождения развития ребенка в 

образовательном процессе;  
– специалисты системы сопровождения во всех проблемных ситуациях 

находятся "на стороне ребенка", защищая его интересы и права.  
Основные проблемы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения:  
укрепление здоровья и формирование культуры здорового образа жизни;  
– преодоление затруднений в учебе;  
– выбор образовательного и профессионального пути;  
– решение социально-эмоциональных и функциональных проблем развития 

ребенка;  
– досуговая самореализации.  
Под процессом сопровождения мы понимаем обеспечение помощи детям в 

развитии за счет объединения разрозненных усилий специалистов (психологов,  

социального педагога), работающих в системе образования.  
Под ППМС сопровождением понимается система организационных, 

диагностических, обучающих и развивающих мероприятий для учащихся, 

педагогов, воспитателей, администрации и родителей, направленных на создание 

оптимальных условий функционирования специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интерната, дающих возможность позитивного 

развития отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, 
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способствующих интеграции ребенка с особыми образовательными 

потребностями в общество.  
При сопровождении учитывается особый статус каждого обучающегося:  
- ППМС сопровождение детей-инвалидов;  
- ППМС сопровождение детей, оставшихся без попечения родителей (лиц 

их заменяющих);   
- ППМС сопровождение детей, находящихся на домашнем обучении.  
На разных уровнях образования задачи психолого-педагогического 

сопровождения различны.  
Основной целью ППМС сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

школе является поддержание комфортной образовательной среды, 

способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса, с приоритетностью 

подготовки детей к полноценной жизни в обществе.  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  
Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для 

инвалидов).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и 

школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

педагогом-психологом, реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности.  
Тесное взаимодействие психолога, педагогов, административно-

управленческого персонала и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки 

подростков.  
Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы.  
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, 

одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне 

обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению 

итоговой аттестации.  
Работа может организовываться фронтально, индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит 

консультативную работу с педагогами, административно-управленческим 

персоналом и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог- психолог осуществляет 
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информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание специальных условий: организационных, 

кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных.  
Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе 

сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы, и др.  
  
2.5.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников  
Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля и специалистов.  
Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально-преобразующая добровольческая деятельность), трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие старшеклассников с ОВЗ.  
Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные 

планы с целью развития потенциала школьников.  
  
2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами  
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в 

достаточной мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО.  
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению.  
Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня.  
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Личностные результаты:  
– сформированная мотивация к труду;  
– ответственное отношение к выполнению заданий;  
– адекватная самооценка и оценка окружающих людей;  
– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и 

волевых качеств;  
– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  
– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  
– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков);  
– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов;  
– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного 

принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты:  
– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  
– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  
– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов познания;  
– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное 

или с помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из 

различных источников;  
– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления смысловой 

программы высказывания, ее оформления;  
– определение назначения и функций различных социальных институтов.  
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ.  
Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной 

образовательной программы на различных уровнях (базовом, углубленном) в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности особых 

образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной 

работы.  
На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными 

и общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО.  
На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку 

к последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ 

достигают предметных результатов путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету (предметам).  
Предметные результаты освоения интегрированных учебных  предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 
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культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов.  
Предметные результаты:  
– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях;  
– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, 

речевых, эмоционально-волевых возможностях;  
– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями).  
Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники XI класса с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат 

выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный 

выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, имеющие статус 

«ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях.  
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и 

(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об 

обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному образовательной 

организацией.  
 

 

  3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 3.1. Учебный план. 
Учебный план среднего общего образования (универсального профиля) составлен 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с соответствующими изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от от 17 мая 2012 г. 

№ 413. 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева, утверждённая приказом директора 

школы №133 от 28.08.2023 

8. Устав МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для 11 классе – не превышает семи уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

 11-й класс – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 в 11-м классе – не более 34 часа в неделю. 
 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  

Обязательная часть учебного плана универсального профиля обучения 

содержит 13 учебных предметов в 11 классе и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 
Учебный план универсального профиля в 2023-2024 учебном году содержит  

- 1 учебный предмета на углубленном уровне изучения (математика) в 11 

классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (предметы по выбору), включает дополнительные учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (курсы по выбору) включает факультативные курсы по выбору. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области. 

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и литература на родном 

языке» 
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Учебный предмет «Русский язык» представлен предметами «Русский язык». 

Изучается на базовом уровне – 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» представлен предметом «Литература» в объёме 3 

часа в неделю. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной 

язык и литература на родном языке» - в рамках предмета «Родной язык (русский)» в 

объеме 1 час в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Учебный предмет «Математика» представлен предметом «Математика» на 

углубленном уровне, в объеме 6 часов в неделю, учебный предмет «информатика» 

представлен в объеме в 1 час в неделю. 

3. «Иностранный язык» 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». Учебный предмет представлен в объеме 3 часа в неделю.. 

4. «Общественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «История» в объеме 2 часа 

в неделю; «Обществознание» в объеме 2 часа в неделю; «География» в объеме 1 часа в 

неделю. 

5. «Естественно-научные предметы» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физика» в объеме 2 часа 

в неделю; «Химия» в объеме 1 час в неделю; «Биология» - 1 час в неделю. 

6. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физическая культура» в 

объеме 3 часа в неделю; «ОБЖ» в объеме 1 час. 

7. «Индивидуальный проект» 

Выполняется в объеме 1 час в неделю. 

8.«Предметы по выбору» 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Экономика» в объеме 1 

час в неделю; «Право» в объеме 1 час в неделю.  

9.«Курсы по выбору» 

Предметная область включает в себя факультативы и элективные курсы: 

факультатив  «Химия в повседневной жизни» в объеме 1 час в неделю;  

 

Учебный план среднего общего образования 
МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. Буинцева 

(универсальный профиль) 

на 2023-2024 учебный год 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в неделю 

 

   11 класс 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

 Родной язык 

(русский) 
Б 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 

Б 3 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 

Математика  У 6 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 

Физика Б 2 

Биология Б 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 

Предметы по 

выбору 

Право Б 1 

 Экономика Б 1 

Курсы по выбору ФК «Химия в 

повседневной жизни» 

ФК 1 

Недельная нагрузка 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами 

34 

Учебные недели 
34 

Всего часов 
1156  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Учебный предмет Форма аттестации 

11 Русский язык Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

11 Литература Тестирование 

11 Родной язык (русский) Собеседование 

11 Иностранный язык 

(англ) 

Тестирование 

11 Математика Контрольная работа в формате 
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ЕГЭ 

11 История Тестирование 

11 Обществознание Контрольная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 География Собеседование 

11 Физика Тестирование 

11 Химия Контрольная работа 

11 Биология Проверочная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 Информатика Тестирование 

11 Физическая культура Сдача нормативов 

11 ОБЖ Собеседование 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время; 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающегося в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

 

Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в 

том числе: 

развития индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

приобретения социальных знаний; 

формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

получения опыта самостоятельного социального действия; 

приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности;  

воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 
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достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми; 

 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются 

потребности, интересы обучающихся посредством анкетирования родителей и учеников. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности:  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (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, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим 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 приёмами. 

План внеурочной деятельности включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (в сфере школьного 

ученического самоуправления); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, школьные олимпиады по предметам программы средней школы); 

план воспитательных мероприятий. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. В зависимости от задач на каждом этапе 

реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, при подготовке коллективных дел и 

воспитательных мероприятий используется значительно больший объем времени, чем в 

иные периоды (между образовательными событиями). 



 

168  

  

  

Направления внеурочной 

деятельности 

Название рабочей программы 11 

Общеинтеллектуальное Исследовательская деятельность 1 

Шамшетдинова З.А. 

Духовно-нравственное Разговор о важном 1 

Семенова О.М. 

Социальное  Основы семьеведения  

 Россия-мои горизонты 1 

Семенова О.М. 

Общекуль турное Основы финансовой грамотности   

ИТОГО  3 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

На 2023-2024 учебный год:  

СЕНТЯБРЬ 

Направление Название 
мероприятия 

Классы Ответственный 

Гражданско- 

патриотическое 

Торжественное 

мероприятие, 

приуроченное к 

началу учебного 

года «День 

Знаний».  

 
 

Урок  памяти и 

Минута молчания. 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 
 

 
День родного края 
 
День наставника 

1-11 

 

 

 

 

 

 
1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Досуговая  
деятельность 

Линейка 
«Здравствуй, школа!» 

 

Подготовка 

мероприятий ко Дню 

пожилого человека и 

1-11 Кл.руководители,  
ст.вожатый 
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Дню 

учителя. 

Интеллектуально- 

познавательное 

Планирование участия 

обучающихся в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах. 

 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

Библиотечные уроки 

 

 

Неделя Науки. 

 

 
Неделя финансовой 

грамотности. 

 

1-11 

 

 
5-9 

 

 

 
1-11 

 
 

 

1-11 

Кл руководители 

 

 
Кл. руководители, 

библиотекарь 

 

 
Кл. 

руководители, 

руководители 

Точки роста 

 

Зам. директора 

по ВР 

Трудовое, 

профориентационное 
Операция «Класс 

мой дом и мне 

комфортно в 

нём»(оформление 

класса) 

 

Просмотр онлайн 

урока по бесплатной 

профориентации для 

детей 

«Проектория» 
 
 
День садовода 

 

1-11 

 

 

6-11 

 

 

5-11 

Кл. руководители 
 
 
 
Зам. директора по 
ВР 
 
 
 
 
Кл. руководители, 
учитель биологии 
 

Семейное Родительские 

классные собрания 

по плану 

 

  Рейд в семьи 
 

1-11 Кл. 

руководители, 

соц. педагог, 

психолог 

Самоуправление Заседания 

органов 

самоуправления 

в классах 
 

Проведение школы  

актива 

5-11 
 
 
 
 

5-11 

Кл.руководители. 

Лидер класса 

 

 

Председатель  
Совета 
обучающихся 
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Спортивно- 
оздоровительное 

Всемирный день 
туризма. «Школа 
безопасности» в 
условиях природной 
среды 

6-11 Кл.руководители, 
учителя ОБЖ 

Духовно-нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

 

Классные часы: 

«Законы школьной 

жизни». «Внешний 

вид и дисциплина» 

 

Декада правового 

просвещения 

учащихся 

 
 

Беседы в классах по 
ПДД 
 

 
Единый день 
безопасности 

 

 

Вовлечение учащихся 

группы риска в работу 

творческих 

объединений 

дополнительного 

образования, 

работающего на 

базе школы 

 
День памяти святого 
благоверного князя 
Александра 
Невского. 
Александровские 
уроки. 
 
День семейного 
общения 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

1-11 
 
 

1-11 
 
 
 
 
 
 

1-11 
 
 
 
 

1-11 

Кл. руководители 
 
 
 
 
Кл.руководители, 
зам. директора по 
ВР 
 
Кл.руководители 
 
Кл.руководители, 
зам. директора по 
ВР 
 
Кл.руководители 
 
 
 
 
 
 
Кл. руководители 
 
 
 
 
Кл. руководители 

Работа с классными 
руководителями 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Кл. 
руководители 

Зам. директора 
по УВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка планов 

работы классных 

руководителей 1-11 

классов 

 

Контроль 

реализации плана 

1-11 Зам. Директора 

по УВР 

 

 

 

Кл. 
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мероприятий в 

рамках «Месячника 

безопасности» 

 

Проверка 

соблюдения 

учащимися единой 

школьной формы 

 

руководители, 

ст.вожатый 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Гражданско- 
патриотическое 

Классные часы, 

изготовление открыток ко 

Дню пожилого человека. 

 
 

Урок исторической 

памяти. День 

политических 

репрессий 

 

 

Брейн-ринг для учащихся 8-х 

классов СШ находящихся в 

границах Симбирской 

Епархии «Александр 

Невский – Защитник земли 

Русской» 

 
 
Всероссийская неделя 
сбережений. Уроки 
финансовой грамотности. 
Участие в образовательной 
акции «Всероссийский 
экономический диктант» 

1-11 

 

 

 

8-11 

 

 

 

8 

 

 

 

 

5-11 

Кл. руководители 

 

 

 

Кл. 
руководители, 
учитель истории 

 

Кл. руководитель, 

учитель истории 

 

 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 

 

Интеллектуально- 
познавательное 

Участие в онлайн- 
олимпиадах 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 

 

Он-лайн конкурс 

«Время знаний» 

1-11 

 
 

 

5-11 

 

 

5-6 

Учителя- 
предметники 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители  
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Трудовое,  

профориен тационное 

Операция «Чистый 

двор- чистая школа!» 

 

Час проф. Мастерства 

«Как устроена библиотека?» 

 
Международный день 
школьных библиотек. 

 

 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 
 

Конкурс рисунков, 

фотографий, видеороликов, 

проектов 

«Профессия моей мамы» 

5-11 

 

 
 

5-9 

 

1-11 

 

 

6-11 

 

 
 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

Библиотекарь,  

кл. руководители 

Библиотекарь,  

кл. руководители 
 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 
Кл. 

руководители 

Семейное Семейная акция 
«Открытка своими 

руками!» ко Дню пожилого 

человека 

 
 

Родительские классные 

собрания по плану 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл 
.руководители. 
соц. педагог 

Самоуправление Декада школьника. Единый 

день выборов в органы 

ученического самоуправления 

 

 

5-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, Председатель  

Совета 

обучающихся 

Спортивно- 

оздоровительное 

День Здоровья 

 
 

Спортивные мероприятия, 

посвященный году 

Александра Невского 

Всемирный день мытья рук. 

 

1-11 Кл. 

руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Досуговая 
деятельность 

День учителя. 

Праздничный концерт. 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда. 

 

«Золотая осень»: 

Конкурс рисунков и 

1-11 кл. Кл.руководители,  

ст. вожатый 
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фотографий. 

Праздник Осени. Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала 

Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Международный день 

музыки 

 

День защиты животных 

 

 

День отца 

 

 
Единый день безопасности 

 

Урок осторожности 

«Правила поведения на 
улице» 

 

Месячник по профилактике 
вредных привычек 

 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 
1-11 

 
 

1-11 
 
 
 

1-11 

 

 
1-11 

Кл. руководители 

 

 

Кл.руководители, 

учитель биологии 

 

Кл. руководители 
 

 
Кл. руководители, 
зам. директора по ВР 

 
Кл. руководители 
 

 
Кл. руководители, 
зам. Директора по ВР 

 

 
Кл. руководители 

Работа с классными 
руководителями 

Индивидуальные беседы 

с классными 

руководителями, помощь 

в подготовке 

мероприятий 

- Зам. директора 
по УВР 

Контроль за 

воспитательным  

процессом 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности при 

использовании Интернета, 

реализации 

коммуникативного 

потенциала личности 

обучающегося 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НОЯБРЬ 
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Гражданско- 

патриотическ

ое 

День народного единства. 

Классные  часы. 

 

Урок исторической 

памяти. Освобождение 

Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством К. Минина 

и Д. Пожарского от 

польских интервентов 

 

День государственного герба 

Российской Федерации 

1-11 

 

 
1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители, 

учитель истории 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Досуговая 

деятельность 
Концертная программа ко 

Дню матери 

1-11 

 

Кл.руководители 

 

 

Интеллектуально- 
познавательное 

Участие в олимпиадах по 

предметам 

 

День словаря. 

Классные 

мероприятия по теме. 

1-11 

 

5-7 

Учителя- 
предметники 

Учителя русского 

языка, кл. 

руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

6-11 Зам. директора по 
ВР 

Семейное Родительские классные 

собрания  по плану 

 

Родительские классные 

собрания  по плану 

 

1-11 

 

 

1-11 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Самоуправление Заседание органов 

самоуправления в классах 

Проведение школы                      актива 

Совместное заседание Совета 

ученического самоуправления 

и школьного родительского 

комитета по подготовке к 

проведению 

новогодних праздников 

5-11 Кл. руководители, 

актив класса 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

Спортивные мероприятия, 

посвященный году   

Александра Невского. 

Спортивная игровая 

программа 

«Защитники земли 
русской» 

1-11 Кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 
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Духовно-
нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

 

День матери. 

Неделя материнской 

славы. 

 

Конкурс детского рисунка 

«Мама –это нежность» 

 

Всемирный день ребёнка. 

День правовой помощи детям.  

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

 

Осенняя неделя психологии 

 

 

 

Акция «Внимание! Дорога!» 

 
 

Беседы, конкурсы плакатов, 

посвященных всемирному 

дню борьбы с курением 

 

 

Единый день безопасности 

1-11 
 
 
 
 

1-11 
 
 
 
 
 
 

5-11 

 

 

 
 

1-11 

 

 
1-7 

 

 

5-11 

 

 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

ст. вожатая 

 

 

 

 

Кл.руководители 

соц.педагог 

 

 

 
 

Соц. педагог, 

психолог 

 
Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО классных руководителей 

 
 

Подготовка к участию в 

конкурсе 

«Самый классный классный» 

- Руководители МО 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями кл.часов, 

посвященных реализации 

духовно- нравственного 

потенциала личности 

обучающихся 

1-11 Зам. директора по 
ВР 

ДЕКАБРЬ 
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Гражданско- 

патриотическ

ое 

День неизвестного солдата. 

Общешкольная акция «Письмо 

неизвестному солдату» 

 

День Героев Отечества. 

Классные часы. 

 

Кл. часы «Главный Закон 

Жизни». День Конституции 

России.  
 
Участие во Всероссийском 
юридическом диктанте 
 
День герба и флага 
Ульяновской области 

5-8 

 

 

 
1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

10-11 

 

 

1-11 

Кл.руководители 

 

 

 
Кл.руководители 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Кл. руководители 

Досуговая 

деятельнос
ть 

Конкурс поделок к Новому 

году 

 

Конкурс на лучшее 

оформление класса к Новому 

году. 

Оформление окон в классе. 

1-11 

 
 

1-11 

Кл.руководители 

Кл.руководители 

Интеллектуальн

о- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели 

по математике 

5-11 Учителя- 

предметник

и 

Трудовое, 

профориентационно

е 

Мастерская «Новый год к 

нам мчится…» 

1-9 Кл.руководители 

Семейное Родительские 

собрания по итогам первого 

полугодия 

1-11 Зам. директора 

по УВР 

Самоуправление Заседания органов 

самоуправления в классе 
 

Проведение школы актива 

5-11 

 

5-11 

Кл.руководители,  

лидер класса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Неделя здравоохранения 

 

 

Спортивные мероприятия 

 

 

 
Соревнования по 
зимнему футболу 

 
 

Весёлые зимние старты 

1-11 
 
 

5-11 

 

1-4 

Кл. руководители 

 

 

Учителя 

физ.культуры 

 
 

Кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 
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Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

День борьбы со СПИДОМ. 

Беседы, с приглашение 

работника ФАП 

 

Международный день 

добровольца (волонтёра) в 

России 

 

Единый день безопасности 

 

 

День прав человека. Декада 
правового просвещения 
несовершеннолетних 

 

Международный день борьбы 
с коррупцией. 

Неделя антикоррупционных 
инициатив 

8-11 
 
 
 

8-11 
 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

Кл.руководители,  соц. 
педагог 

 

 

Кл. руководители 

 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

 

Кл. руководители 

Работа с 

классными 
руководителями 

Посещение 

классных 

мероприятий 

По плану Зам. директора по 

УВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение качества работы 

классных руководителей с 

активом школьного 

самоуправления 

Осуществление контроля 

за соблюдением техники 

безопасности во время 

проведения внеклассных 

мероприятий в школе 

Изучение 

заполняемости 

журналов по 

внеурочной 

деятельности, 

кружковой работы на 
конец первого 

полугодия 

- Зам. директора по 

УВР 

 

ЯНВАРЬ 2024 г. 
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Гражданско- 

патриотическое 

День образования 

Ульяновской области 

 

 

Урок исторической памяти, 

посвящённый   Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

 

 

Старт Месячника героико-

патриотической и оборонно-

массовой работы 

 

 

120 лет со дня рождения 

писателя А.П. Гайдара. 

Библиотечные уроки. 

1-11 

 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

 

 

5-8 
 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

библиотекарь 

 
 

Досуговая 

деятельность 
Трудовая акция 
«Школьный двор».  Лепка 

фигур из снега. 
 

День Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1-11 

 

 

1-4 

Кл.руководители 

 

 

Ст.вожатый, 

кл.руководители 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и 

проведение предметной 

недели по русскому языку 

 
 

День детских изобретений. 

Конкурс. 

5-9 
 
 
 
 

1-6 

Учителя –
предметники 
 
 
 
Кл. руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Кл.часы «Я в рабочие 

пойду, пусть меня 

научат» 

 
 

Просмотр онлайн  урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

1-11 

 

 

 

6-11 

 

 

Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Семейное Индивид. Консультации с 

родителями тревожных детей 

 

Фотоконкурс 

«Мама, папа, я и Зимушка-

зима» 

 

Родительское собрание по 

выбору модуля ОРКСЭ 

1-11 

 

1-11 

Соц. педагог, 
психолог 

Кл.руководители 
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Самоуправление Заседание органов 

самоуправления в класса 

5-11 Кл.руководители, 
лидер класса 

Спортивно- 

оздоровительное 

Спортивные мероприятия 

 

 

Спортивная программа 

«Зимние игрища» 

(соревнования по хоккею, 

эстафеты, лыжные гонки) 

 
 

Зимняя школьная 
спартакиада 

1-11 

 

 
1-11 

Учителя 

физ.культуры, кл. 

руководители 

 
Кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

Рождество Христово. 
Всероссийский 
рождественский фестиваль 
«Возродим Русь Святую» 
 
Единый день безопасности 

1-11 

 
 
 
 

1-11 

Зам. директора по 

УВР 
 
 
 
Кл. руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 

Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной 

работы на второе 

полугодие 

1-11 Зам.директора по 
УВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Изучение уровня 

включённости учащихся в 

организацию учебно- 

воспитательной 

деятельности и 

управления ею 

 
 

Изучение практики 

проведения классными 

руководителями классных 

часов, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни, 

профилактику курения, 

употребления наркотиков и 

ПАВ 

7-11 

 

 

 

 

 

 
1-11 

Психолог 

 

 

 

 

 

 
Кл.руководители,за
м.директора по УВР 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Гражданско- 2 февраля 2022 День разгрома 6-11 Кл.руководители 
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патриотическ

ое 

советскими войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год). Классные часы 
 

Уроки мужества.  
5 февраля - 100-летие Героя 
Советского Союза Матросова 
Александра Матвеевича 
 
15 февраля – День памяти о 
россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами 
Отечества. 35 лет вывода 
советских войск и республики 
Афганистан 

8 февраля — День памяти 

юного героя- антифашиста. 

Классные часы 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Учитель истории 

 

 
 

Кл.руководители 

 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Досуговая 

деятельность 

Классные мероприятия «От 

солдата до генерала» 

1-11 Кл.руководители 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по истории 

 

8 февраля – День 

Российской науки. 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

 
 

21 февраля- 

Международный день 

родного языка 

5-11 

 

5-11 

 

 

 

1-11 

Учителя- 

предметники 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл. руководители 

Трудовое, 
профориентационно
е 

Просмотр онлайн урока на 

сайте по бесплатной 

профориентации для детей 

«Проектория» 

 

Акция «Каждой пичужке по 
кормушке». Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

6-11 

 

 

 

1-6 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл.руководители 

Семейное Конкурс фотоколлажей 

«Мой папа»- ко Дню  

защитника Отечества 

 
Родительские 
классные собрания по 

плану 

1-8 
 
 
 

1-11 

Кл.руководители 
 
 
 
Кл. руководители 

Самоуправление Заседания органов 5-11 Кл.руководители 
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самоуправления в классах 

 

Проведение школы актива 

Спортивно- 

оздоровительное 

7 февраля – День зимних 

видов спорта  

 

Спортивные мероприятия, 

посвящённые Дню 

защитника     Отечества 

1-11 Кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 

Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

23 февраля - День 

защитника Отечества. 

Областная акция «Подарок 

защитнику Отечества» 

 

Единый день безопасности 
 

Встреча с инспектором ПДН. 

«Что есть закон?» 

1-11 
 
 
 
 

1-11 
 

1-6 

Кл. руководители 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Соц. педагог. 
 Кл. руководители 

Работа с 

классными 

руководителями 

Индивидуальные 

собеседования, помощь в 

подготовке мероприятий 

-  

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Работа классных 

руководителей по охране 

жизни и здоровья 

учащихся 

 
 

Своевременность 

инструктажей и 

соответствующие записи в 

классных 

журналах 

5-11 

 

 

 

 

1-9 

Зам.директора 
по УВР 

 

 

МАРТ 

 

Гражданско- 

патриотическ

ое 

1 марта – День памяти 

воинов-десантников 6-ой 

парашютно-десантной роты 

104 полка Псковской дивизии 

ВДВ, героически погибших в 

Аргунском ущелье 1 марта 

2000 года. 

Урок мужества 

«6 рота –ушедшая в века, 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руководители 
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бессмертная пехота 

Небесного полка» (память 

Герою России Кожемякину 

Дмитрию Сергеевичу, 

уроженцу города 

Ульяновска) 
 

18 марта - День 

воссоединения России с 

Крымом. 

 

15 марта – День защиты прав 

потребителей. 

 

 

 

5-9 

 

5-11 

 

 

 

Кл.руководители, 

учитель истории 

 

Кл. руководители 

Досуговая 
деятельность 

Праздничное 
мероприятие, посвящённое 8 
марта 
 
 

Праздник 

«Прощание с Букварём» 

 
 

Праздник «Масленица 

широкая» 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

 

1-8 

Кл.руководители, 
ст.вожатый 

 

 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 

Кл.руководители 

Интеллектуально- 
познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели по 

физике 
 

 

21 марта – 

Всемирный день Земли 

8-11 

 

 

 

1-5 

Учителя- 
предметники 

 

 

 

Кл.руководители 

Трудовое, 

профориентационно
е 

Анкетирование учащихся, 

изучение 

профессиональных 

намерений 

8-10 Кл.руководители, 

соц. педагог 

Семейное Конкурс 

фотоколлажей 

«Мамина улыбка» 

 

Общешкольное 
родительское 

собрание 

1-11 

 

 

1-11 

Кл.руководители 

 

 

Зам. директора 
по УВР 

Самоуправление Заседание органов 

самоуправления в классах 
 

Проведение школы  актива 

5-11 

 

5-11 

Кл.руководители, 
лидер класса 

Спортивно- 
оздоровительн
ое 

Спортивные 
мероприятия 

Смотр строя и песни 

 

5-10 

 

 

 

Кл.руководители, 

ст.вожатый, учителя 

физ.культуры 
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Участие в программе  

ВФСК ГТО 

1-11 
Кл.руководители, 

учителя физ. 

культуры 

Духовно-
нравственное, 

правовое и 
профилактика 

асоциального 

поведения 

8 марта – Международный 
женский день 

 
27 марта – Международный 
день театра 

 
 
 

Единый день безопасности 
 

 

Международный день борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом. Встречи с 

сотрудниками полиции. 

1-11 
 
 

1-11 
 
 
 
 

1-11 

 

 
6-11 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители, 

руководитель 

школьного театра 
 
 
Кл.руководители 

 

 
Кл.руководители, 
соц.педагог, 

психолог 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа по формированию 

самостоятельности 

обучающихся в решении 

вопросов  класса 
 

Подготовка 

кл.руководителей к 

проведению диагностики 

уровня  воспитанности 

учащихся 

- Зам. директора 

по УВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Оценка уровня 

воспитанности 

учащихся 

 

Изучение практики работы 
кл. 

руководителей с 

активом класса 

- Зам. директора 
по УВР 

 

АПРЕЛЬ 

 

Гражданско- 

патриотическое 
12 апреля- День 

космонавтики. 

Всероссийский 

Гагаринский урок 

«Космос- это мы!» 

 
 

1-11 

 

 

 

 

Кл.руководители 
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18 апреля – День воинской 

славы России. День победы 

русских воинов 
князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями в 

битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242). 

Классные часы. 

 
 

Всероссийская неделя 

финансовой грамотности 

детей и молодёжи 

 

19 апреля – День памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами в годы Великой 

Отечественной войны 

 

21 апреля – День местного 

самоуправления 

 

26 апреля – День памяти 

участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф. Уроки 

мужества. 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 
1-11 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

9-11 

 

 

8-11 

Кл.руководители 

 

 

 

 

 

 
 

Кл.руководители 

 

 

 

Кл. руководители, 

учитель истории 

 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 

Досуговая 

деятельнос

ть 

1 апреля- День Смеха. 

КВН. 5-8 Ст.вожатый 

Интеллектуально- 

познавательное 

Организация и проведение 

предметной недели  по 

химии и биологии 

 

8-11 

 

 
 

Учителя- 

предметники 

 
 

Трудовое, 
профориентационное 

Общешкольный субботник 

 
 

Просмотр онлайн урока 
на сайте по бесплатной 

профориентации для  детей 

«Проектория» 

 

30 апреля – День пожарной 

охраны. Уроки пожарной 

безопасности. 

5-11 

 

6-11 

 

1-11 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 

 

Кл. руководители, 

учителя ОБЖ 

Семейное Родительские собрания в 

классах по поготовке к 

экзаменам. 
Консультации 
учителей- 

9-11 Администрация, 

кл.руководители, 

психолог 
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предметников 
Самоуправление Заседания органов 

самоуправления в классах 

 

Конкурс среди лидеров 

класса 

«Лидерами не 

рождаются!» 

5-11 

 

5-11 

Кл.руководители, 

лидер класса 
 

Ст.вожатый 

Спортивно- 

оздоровительное 

7 апреля — Всемирный 

день здоровья. Месячник 

здорового образа жизни. 

1-11 

 

 
 

Кл.руководители, 

учителя 

физ.культуры 

 

 
 

Духовно-

нравственное, 

правовое и 

профилактика 

асоциального 

поведения 

1 апреля – 

Международный день 

птиц 

 

8 апреля – День 

российской анимации 

 
 
Единый день безопасности  

 
 
Весенняя неделя психологии 

1-11 
 
 
 

1-11 
 
 
 

1-11 
 
 

1-11 

Кл. руководители 

 

 

 

  Кл. руководители 

 
 
 
Кл.руководители 
 
 
Соц. педагог, 
психолог 

Работа с 

классными 
руководителями 

Заседание МО 

«Итоги года. Проблемы. 

Задачи. Перспективы» 

Планирование работы в 

летний 

период 

- Зам.директора 

по УВР 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Результаты участия 

в конкурсах и олимпиадах 

- Зам.директора 

по УВР 

 

МАЙ 

 

Гражданско- 
патриотическое 

1 мая – Праздник весны и 
труда 

Тематические классные 

часы, посвящённые Дню 

Победы. Возложение цветов 

к памятнику. Акция 

«Бессмертный полк», «Окна 

Победы», «Зажги свечу». 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Кл.руководители 
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19 мая – День детских 

общественных объединений 

России 

1-11 Кл. руководители 

Досуговая 

деятельность 
3 мая - День Солнца. 
Классные мероприятия 

 

Праздничный концерт «День 

Победы» 

 
 

«Прощание с 1 классом»- 

внеклассное 

Мероприятие 
 
Линейка «Последний звонок» 

1-5 

 

1-11 

 

 

1-4 

 

1-11 

Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 
Кл.руководители, 

ст.вожатый 

 
 

Кл.руководители 

 

 

Кл. руководители, 

ст. вожатый 

Интеллектуально- 

познавательное 

24 мая — День славянской 

письменности и 
культуры 

1-11 Кл.руководители 

Трудовое, 

профориентационное 

Школьный субботник 

по оформлению клумб 

и цветника 

1-8 Кл.руководители 

Семейное Итоговые классные 

собрания на тему 

«Организация отдыха 

и безопасность детей в 

летний период» 

1-11 Кл.руководители 

 

 

 

Самоуправление Сбор РДШ 3-8 Ст.вожатый, члены 
РДШ 

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивные мероприятия, 

посвященный году 

Александра Невского. 

Первенство по шахматам на 

«Кубок 

Победы» 
 
27 мая – Всемирный день 
ориентирования 

2-8 
 
 
 
 
 
 
 

5-11 

Кл.руководители, 

преподаватель 

кружка 

«Шахматы» 

 

 

 

 

Учителя физ. 

культуры 
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Духовно-
нравственное, 

правовое и 
профилактика 
асоциального 
поведения 

15 мая – Международный 

день семьи 

 

 

Единый день безопасности 

 

17 мая – Единый 

информационный день 

Детского телефона доверия  
 

Подготовка к летнему 

отдыху учащихся. 

Профилактические 

беседы. 

 

«Безопасное колесо». 

Инструктаж по ПДД 

1-11 
 
 
 

1-11 
 
 

1-11 

 

 
1-11 

 

 

1-11 

Кл. руководители 
 
 
 
Кл.руководители 
 
 
Кл. руководители, 
соц. педагог 

 
Кл.руководители 

 

 

Кл.руководители 

Работа с классными 
руководителями 

Анализ состояния 

воспитательной работы 

за учебный год, 

внеурочной деятельности 

и соответствие 

результатов 

поставленным целям. 

Реализация 

методологических 

рекомендаций по 

организации работы 

педагогических работников, 

осуществляющих классное 

руководство в 

общеобразовательных 

организациях 

Кл.руководите
ли 

Зам.директора по 
УВР, 

Руководители МО 

Контроль за 
Воспитательным 
процессом 

Изучение журналов 
Внеурочной деятельности, 
кружковой работы на конец 
учебного года 

- Зам.директора по 
УВР 

 

3.3. Календарный учебный график . 
 

Календарный учебный график муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Новопогореловская средняя школа имени генерал-

майора Л.И. Буинцева  на 2023-2024 учебный год является одним из основных 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.  
Календарный учебный график МКОУ Новопогореловской СШ им. Л.И. 

Буинцева обсуждается и принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора учреждения. Изменения в Календарный учебный график вносятся 

приказом директора по согласованию с педагогическим советом учреждения. 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новопогореловская средняя школа имени генерал-майора Л.И. Буинцева работает в 

режиме пятидневной учебной  недели. Форма обучения – очная. Сменность занятий – 1 

смена. 
Начало учебного года с 1 сентября. 
Окончание учебного года: 26 мая для учащихся 11 класса. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора по школе, в котором устанавливается особый график работы.          

Дополнительные каникулы или перенос сроков каникул возможны по 

следующим причинам: 
 Карантин и превышение порога заболеваемости. Карантин может быть 

объявлен при превышении эпидемического порога заболеваемости в 20% от общего 

количества учащихся. 
Учебные занятия в образовательной организации начинаются в 08 час. 30 мин., 

заканчиваются  в  14 час. 30 мин. 
Продолжительность уроков – 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут,  перемен после 3 и 4 уроков по 20 минут каждая. 

Продолжительность учебного года: 

в 11 классе – 34 учебные недели. 

Учебный год представлен учебными полугодиями – на уровне среднего 

общего образования. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Новопогореловская средняя школа имени генерал-майора Л.И. Буинцева в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы на среднем уровне обучения по полугодиям и в конце учебного года.   

Промежуточная аттестация регламентируется документами:  «Положение о 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МКОУ Новопогореловской СШ им Л.И. Буинцева». 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно 

срокам, установленным Федеральной службой по надзору в всфере образования и науки 

на данный учебный год. 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года:  1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года ( 11 класс): 26 мая 2024 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-11-е классы – 33 недели; 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

 

11 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 
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Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней 

I полугодие 01.09.2023 30.12.2023 15 74 

II полугодие 09.01.2024 26.05.2024 17,1 86 

Итого в учебном году 32,1 160 

2.  Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10 – 11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

10 класс 11 класс 

Урочная 33 32 

Внеурочная 2 2 

4. Расписание звонков и перемен 

11 класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:10 10 минут 

2-й 9:20–10:00 10 минут 

3-й 10:10–10:50 20 минут 

4-й 11:10–11:50 20 минут 

5-й 12:10–12:50 10 минут 

6-й 13-00 – 13.40 10 минут 

7-й 13.50 – 14.30 - 
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Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 минут 

Внеурочная 

деятельность 

с 14.00 (после 6 урока) – 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 10-м классе, итоговая аттестация в 11 

 классе с 15 апреля 2024 года по 20 мая  2024 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 статьи 108 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 

08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная аттестация может быть 

проведена с применением электронного обучения. 

 

Класс Учебный предмет Сроки Форма аттестации 

11 Русский язык 17.04–24.04.2024 Контрольная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 Литература 24.04–29.04.2024 Тестирование 

11 Родной язык 06.05–13.05.2024 Собеседование 

11 Иностранный язык (англ) 17.04–24.04.2024 Тестирование 

11 История 16.05 –20.05.2024 Тестирование 

11 Обществознание 24.04–27.04.2024 Контрольная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 География 17.04–22.04.2024 Собеседование 

11 Физика 15.05 –20.05.2024 Контрольная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 Химия 06.05–13.05.2024 Контрольная работа 

11 Биология 06.05–13.05.2024 Проверочная работа с элементами 

ЕГЭ 

11 Информатика 15.05–20.05.2024 Тестирование 

11 Русский язык 18.04–22.04.2024 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 Математика 17.04–22.04.2024 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

11 Физическая культура 10.05–13.05.2023 Сдача нормативов 

11 ОБЖ 06.05–13.05.2023 Собеседование 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  
  

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева включает: 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения 

и их функциональные обязанности; 
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 

МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано работниками столовой, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761-н. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования Фак

т 

руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу ОУ 

 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование 

высшее 

профессиона

льное 

образование 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование 

высше

е 

профессиона

льное 

образование 
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методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

11/11 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

 

высшее 

профессионал

ьное 

образование – 

12 чел. 

 

 

педагог- 

организатор 

(Старшая 

вожатая) 

содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению соци 

альной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и 

других 

объединений, 

разнообразную дея 

тельность 

обучающихся и 

взрослых 

 

1/1  

Внутренний 

совместител

ь 

высшее 

профес 

сиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образова

ние и педаго 

гика» 

высше

е 

профессион

альное 

образование  
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Педагог-

психолог, 

социальны

й педагог 

осуществляют 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

2/2 – 

Внутренние 

совместители 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагог

ика и психоло 

гия» 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

Преподавате

ль- организа 

тор ос нов 

безопасност

и 

жизнедеятел

ь ности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, в 

том числе факульта 

тивные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

1/1 высшее 

профессионально

е образование 

или 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессионально

е (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

образования и 

педагогики и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

 

Курсы 

переподготов

ки 

библиотекарь Обеспечивает 

доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

1/1  

внутренний 

совместитель 

высшее или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

Высше

е 

педагогичес

кое 

образование 



 

194  

  

  

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

 

«Библиотечно 

информационная 

дея тельность». 

 

Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП среднего 

общего образования: 

- реализует образовательную программу среднего общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (тренинги, проекты, практики, 

конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 

педагоги-предметники; 

- организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных воз можностей. Эту задачу решают педагоги-предметники; 
- организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам 

поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь старший вожатый и 

заместитель директора по воспитательной работе; 

- создаёт пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. Эту задачу решают совместно 

учителя, старший вожатый. 
Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества работы учителя и специалистов школы с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает 

реализацию права участия в комиссии по распределению поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

заместителя директора и руководителей предметных МО. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания обучающихся, 

выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей 

педагогов. 

 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки  

компетентности 
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1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обу 

чающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучаю щихся. 

Вера в силы и возможности обучаю 

щихся снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение 

создавать ситуацию 

успеха для 

обучающихся; 

— умение 

осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение 

находить 

положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, 

строить 

образовательный 

процесс с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение 

разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные 

проекты 
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1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— Умение 

составить устную и 

письменную 

характеристику 

обучающего ся, 

отражающую 

разные 

аспекты его 

внутреннего 

мира; 

— умение 

выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности 

ученика, трудности, 

с которыми он 

сталкивается; 

— умение 

построить 

индивидуализирован

ную 

образовательную 

программу; 

умение 

показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизир

ованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правильной 

свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагиро вать 

на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённо

сть, что истина 

может быть не 

одна; 

интерес к 

мнениям и позициям 

других; 

— учёт 

других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся 
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1.4 Общая 

культура 

Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация 

в основных сферах 

материальной и 

духовной жизни; 

знание 

материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможност

ь 

продемонстрироват

ь 

свои достижения; 

— руководс

тво кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных 

ситуациях педагог 

сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет 

на объективность 

оценки; 

— не 

стремится избежать 

эмоционально-

напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей 

и ценностей 

педагогической дея 

тельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести 

тему урока в педагоги 

ческую задачу 

Основная 

компетенция, обеспечи 

вающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание обра 

зовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности 

темы урока и цели 

урока; 

— владение 

конкретным 

набором способов 

перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно  

возрастным и ин 

дивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

 

— владение 

методами перевода 

цели в учебную 

задачу на 

конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно сти 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание воз 

можностей 

конкретных 

учеников; — 

постановка учебных 

задач в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; — 

демонстрация 

успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания обучающимся 

своих достижений и не 

доработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание мно 

гообразия 

педагогических 

оценок; 

— знакомство 

с литературой по 

данному вопросу; 

— владение 

раз личными 

методами 

оценивания и их 

при менение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание 

интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация 

в культуре; 

умение 

показать роль и 

значение 

изучаемого 

материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание 

предмета преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание 

генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, 

персоналии, 

для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможност

и применения 

получаемых знаний 

для объяснения 

социальных и 

природных явлений; 

— владение 

методами решения 

различных задач; 

— свободное 

решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: 

региональных, 

российских, 
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международных 

олимпиад 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность эф 

фективного усвоения 

знания и формирования 

умений, редусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход 

и развитие творческой 

личности 

— Знание 

нор мативных 

методов и 

методик; 

— демонстраци

я личностно-

ориентированных 

методов 

образования; 

— наличие 

своих находок и 

методов, авторской 

школы; 

— знание 

современных 

достижений в 

области методики 

обучения, в том 

числе 

использование 

новых 

информационных 

технологий; 

— использов

ание в учебном 

процессе 

современных 

методов обучения 
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4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет 

осуществить индивиду 

альный подход к 

организации образова 

тельного процесса. Служит 

условием гуманизации 

образования. Обеспечива ет 

высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоре 

тического материала 

по психологии, харак 

теризующего индиви 

дуальные 

особенности 

обучающихся; — 

владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со 

школьным 

психологом); — 

использование 

знаний по 

психологии в 

организации 

учебного процесса;  

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характе 

ристик 

обучающихся; 

— владение 

методами 

социометрии; учёт 

особенностей 

учебных 

коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

 — знание 

(рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их 

учёт в своей 

деятельности 
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4.4 Умение вести са 

мостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собствен ных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятель 

ный поиск 

— профессион

альная 

любознательность; 

– умение 

пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

техноло гиями; 

— использов

ание различных 

баз данных в 

образовательном 

процессе 

— V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в сис теме 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

— Знание обра 

зовательных 

стандартов и 

примерных 

программ; 

— наличие 

пер сонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика 

этих программ по 

содержанию, 

источникам 

информации; 

— по 

материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться 

программы; по 

учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованн

ость используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обу 

чающихся и их 

родителей в 
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составной частью 

разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать инди 

видуальные характеристики 

обучающихся 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивиду ального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

рабо тодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание 

учебников и учебно-

методических ком 

плектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, ре 

комендованных 

органом управления 

образованием; — 

обоснованность 

выбора 

учебников и 

учебно- 

методических ком 

плектов, 

используемых 

педагогом 
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5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу 

приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую 

активность; 

— как вызвать 

интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической дея 

тельности. При решении 

проблем могут 

применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание 

типичных 

педагогических 

ситуаций, 

требующих участия 

педа гога для своего 

реше ия; 

— владение 

набором решающих 

правил, 

используемых для 

различных 

ситуаций; 

— владение 

критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного ре шающего 

правила; 

— знание 

критериев 

достижения цели; 

— знание 

нетипичных 

конфликтных 

ситуаций; 

— примеры 

раз решения 

конкретных 

педагогических си 

туаций; 

— развитост

ь 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении  

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяс 

нять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание 

обучающихся

; 

— компетентно

сть в 

целеполагании; 

— предметная 

компетент 

ность; 

— методическ

ая 

компетентност

ь; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — главная 

задача педагога. Этого 

понимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или умений 

и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого ма териала 

— Знание 

того, что знают 

и понимают 

ученики; 

— свободн

ое владение 

изучаемым 

материалом; 

— осозна

нное 

включение 

нового 

учебного 

материала в 

систему 

освоенных 

знаний 

обучающихся; 

— демонст

рация 

практического 

применения 

изучаемого 

материала; 

— опора 

на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание 

функций 

педагогической 

оценки; 

— знание 

видов 

педагогической 

оценки; 

— знание 

того, что 

подлежит 

оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владени

е методами 

педагогического 

оцени вания;  

—  умение 

продемонстрир

овать эти 

методы на 

конкретных 

примерах; 

— умени

е перейти от 

педагогическог

о оценивания к 

самооценке 
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6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное 

владение учебным 

мате риалом; 

знание типичных 

трудностей при 

изучении конкретных 

тем; 

— способность 

дать дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной 

задачи; 

— умение 

выявить уровень 

развития 

обучающихся; 

— владение 

методами 

объективного 

контроля и 

оценивания; 

— умение 

использовать навыки 

самооценки для 

построения 

информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для 

решения задачи) 
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6

.5 

Компетентность в 

использовании совре 

менных средств и сис 

тем организации учеб 

новоспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание 

современных средств 

и методов построения 

обра зовательного про 

цесса; 

— умение 

использовать 

средства и 

методы обучения, адек 

ватные постав ленным 

задачам, уровню 

подготов ленности обу 

чающихся, их ин 

дивидуальным 

характеристикам;  

умение 

обосновать выбранные 

методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание 

системы 

интеллектуальных 

операций; владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение 

сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение 

организовать 

использование 

инеллектуальных 

операций, 

адекватных решаемой 

задаче 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
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ценностей современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС среднего общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, 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 СОО. 
 

Повышение квалификации работников школы в условиях введения 

ФГОС. 

В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева проведена и 

спланирована работа по повышению квалификационного уровня педагогического 

коллектива включающая различные формы непрерывного повышения квалификации 

всех педагогических работников, а также составлены графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций», а также методикой оценки уровня квалификации педагогических 

работников. 

 

Организация методической работы 
Одним из условий готовности образовательной организации к работе по ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

СОО. Организация методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение 

результатов (но не ограничиваться этим). 

Мероприятия: 

1. Участие в семинарах, посвящённых содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей 

по проблемам работы по ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: административные совещания, заседания 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции 

и т. д. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  
Психолого-педагогическое сопровождение общеобразовательного процесса в 

среднего общего образования (11 класс) школа осуществляется педагогом-психологом, 
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который располагает инструментарием оценки достижения учащимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов, как в бланковом, так и в компьютерном 

варианте, педагогами и классными руководителями. Система ежегодно проводимых в 

школе мониторинговых исследований, в сочетании с формами внешней оценки, дают 

возможность объективно судить об эффективности применяемых технологий, 

определять проблемные зоны в общеобразовательной среде и своевременно 

корректировать педагогическую практику. Психологическое обеспечение 

педагогического процесса в школеосуществляется по плану  или запросу (родители, 

учащиеся, педагоги, администрация).  
Психологическое сопровождение старшеклассников, выполняет следующие 

функции:  
– диагностическую (проводится в группе и индивидуально), профилактическую  

– (предупреждение всевозможных психологических срывов при сдаче ЕГЭ, 

затруднений в познавательной деятельности, в общении, развитие 

психологической готовности сделать самостоятельный профессиональный выбор),  
– корректирующую (коррекция возможных отклонений в развитии и поведении 

личности),  
– прогностическую (прогнозирование достижений личности в зоне ее ближайшего 

развития). 
Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного  
движения; формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
 выявление и поддержка 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 детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации используются различные методики оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 
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психолого-педагогические беседы, круглые столы, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий.  
 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяются 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  
 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС СОО (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. 

Буинцева самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах школы, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный 

акт о системе оплаты труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание 

механизма связи за работной платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и информационных условий и 

результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих 

работников на достижение высоких результатов (показателей качества работы); 
 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и не являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 

40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества; 
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями), 
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

среднего общего образования, нормативными правовыми актами учредителя и (или) 

локальными нормативными актами устанавливается: 
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- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную 

плату в соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, 

обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей фонда 

оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно 

управленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%; 

- соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей 

гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с 

количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью 

обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной составляющей 

базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ и иными нормативными правовыми актами, а также выплаты 

за приоритетность учебной программы (предмета) и др.). 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в мате риалах Минобрнауки «Модельная методика 

введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оп латы 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего 

образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС). 
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы  
МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева, реализующее основную 

программу СОО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 
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Кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

соответствующим оборудованием, компьютерной, видео и аудиотехникой, имеют 

необходимую учебную, учебно-методическую и справочную литературу. 

Кабинет информатики оснащён 11 компьютерами, 6 компьютерными 

столами и креслами, принтером, белой доской. Здесь учащиеся согласно графику 

могут работать в сети Интернет. Кабинет русского языка и литературы оснащён 

компьютером, мультимедийным проектором и экраном, учебной, учебно-

методической и справочной литературой, таблицами, раздаточным и 

демонстрационным материалом. Кабинет химии-биологии-физики оснащён 

компьютером, мультимедийным проектором и экраном, учебной, учебно-

методической и справочной литературой, таблицами, раздаточным и 

демонстрационным материалом, необходимыми прекурсорами. 

Для проведения уроков технологии школа имеет совмещённые столярно-

слесарные мастерские, оснащённые следующим оборудованием: столярными и 

слесарными верстаками, 3 токарными станками по дереву, токарно-винторезным 

станком, вертикальным фрезерным станком, электроточилом, строгально-

распиловочным станком по дереву. 

На 1 этаже школы располагается столовая на 60 посадочных мест, здесь 

учащиеся получают двухразовое питание (завтрак и обед). 

На 2 этаже расположен актовый зал с небольшой сценой и 41 посадочным 

местом, где проводятся общешкольные мероприятия. 

В школе имеется библиотека, её книжный фонд составляет более 3000 

единиц, в т.ч. школьных учебников. 

Образовательное учреждение имеет физкультурно-спортивную зону  

спортивно – игровую площадку и спортивный зал. Спортзал оборудован снаряжением 

и инвентарём: гимнастический конь, гимнастические брусья, гимнастический козёл, 

канат для лазания, шведская стенка, гимнастическое бревно, площадки для игры в 

волейбол и баскетбол. В проведение спортивных мероприятий вовлекаются родители, 

общественность. На базе школы проводятся районные соревнования по волейболу. 

В школе открыт кабинет здоровья, имеются: велотренажёр, механическая 

беговая дорожка, электронная беговая дорожка, музыкальный центр. Сюда ученики 

могут прийти после уроков в соответствии с графиком работы кабинета, позаниматься 

на тренажёрах, почитать литературу о здоровом образе жизни, изучить постоянно 

обновляющуюся информацию на стендах. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного 

измерений; 

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 



 

214  

  

  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, 

тренировках, спортивных соревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

школы; 
- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения 

обучающихся; 
- организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
ООП СОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные курсы, внеурочная образовательная 

деятельность) сопровождается методическим обеспечением (планом-графиком, 

расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися 

и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя 

и учащихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, 

выпущенными в последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Учебно-дидактическое обеспечение 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе 

понимается система различных текстов, заданий, задач, направленных на 

индивидуализацию учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного 

маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны 

уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям 

(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит 

перед педагогами ООП СОО. 

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 

адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом 

чего для ребенка ста нут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные 

вопросы должны быть представлены в этих материалах. В ходе разработки УДМ для 

решения задач образовательного процесса педагогам необходимо удерживать два вида 

заданий: 
- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 
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- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в 

содержании учебных предметов. 

Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством 

поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный подход от 

традиционного. 

2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, 

контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного; 
3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие 

учителя и учеников. 

4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских 

материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть предъявлены в пробе 

построения средства превращения ресурса в средство. 

5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна 

быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать 

динамику их достижений в образовательном процессе, становление их учебной 

самостоятельности, а также определять меру и время готовности обучающихся к 

предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих результатов учения 

(обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть подобраны так, 

чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и 

проблемы в процессе обучения. 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в 

школе сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность 

обучающихся по освоению ООП СОО и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио, видео и графическим сопровождением, общение в 

Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного 

процесса ин формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой 

деятельности; доступа к размещаемой информации; 
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию 

результатов деятельно сти обучающихся и педагогических работников; мониторинга 

здоровья обучающихся; 
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дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения, родителей (законных представителей) обучающихся, методических 

служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно 

нравственно го развития и воспитания обучающихся; 
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному 

числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и 

искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа к информационно-образовательным ресурсам; 
- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая 

обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса 

управления школой, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В 

минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где 

идет образовательный процесс, работу с компьютером, размножение больших объемов 

текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и 

т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), 

фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это достигается за счет 

использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносно го проектора 

и экрана, фотоаппарата, цифрового диктофона, микрофона, переносного 

звукоусиливающего комплекта оборудования, соответствующих цифровых 

образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов (запасных 

картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного 

проектора, батареек для фото и видеокамер, микрофонов и т.д., устройства для 

хранения, записи и передачи информации – флеш память, CD, DVDдиски). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, 

освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет 

информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время 

для многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками 

образовательного процесса, например, для поиска и обработки информации, 

подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. В кабинете информатики 

имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный компьютер, 
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и 10 компьютерных мест обучающихся. В кабинете имеются основные 

пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 

числе – проектор, экран. Первоначальное освоение этих устройств проходит под 

руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.) 1 

Количество персональных ЭВМ (ед) - 11 

Количество персональных ЭВМ (ед.) используются в учебных целях - 11  

Наличие подключения к сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: проводное соединение и wifi - да  

Скорость подключения к сети Интернет не менее 1 Мбит/с (да, нет) - да  

 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) -11  

Наличие в учреждении адреса электронной почты – да – soshpogorel@mail.ru  

Наличие в учреждении собственного сайта –soshpogorel@lbihost.ru 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, 

в том числе операционная система Windows; имеются файловый менеджер в составе 

операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 

интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; звуковой редактор; 

мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные 

средства. Установлена программа интерактивного общения, простой редактор web-

страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета 

информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 

информатики, то есть включает не обходимые нормативные, методические и учебные 

документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к основным, 

используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, 

периодические издания. Используются плакаты, относящиеся  к истории развития 

информатики и информационных технологий, основным понятиям информатики. 

  
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования  
В МКОУ Новопогореловская СШ им. Л.И. Буинцева созданы необходимые 

условия для реализации ООП СОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 
 

Условия Требования Что необходимо изменять 

mailto:sosh-pogorel@mail.ru
mailto:sosh-pogorel@lbihost.ru
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кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 100%; 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и 

высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений. Повысить 

квалификацию педагогов в 

области ИКТ –технологий, через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

психолого- 

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого- 

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательного процесса. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокие результативность работы 

Материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов 

школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов школы 

учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 
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Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности вы 

хода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения 

в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех моду 

лей учебного плана учебно- 

методической 

документацией. 

Организовать в каждом кабинете 

школы возможность выхода в 

Интернет. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной 

библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

  
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
  
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых акто;  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

 реализация плана ВСОКО. 
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Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных кон курсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта;  

 реализация плана ВСОКО 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественно сти (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

  эффективная деятельность органов 

государственно общественного управления в 

соответствии с нормативными документами 

школы. 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

  аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

 реализация плана ВСОКО 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа спортивного 

тренажерного зала, спортивной площадки;  

 эффективная работа столовой; 

-  эффективная оздоровительная работа. 
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3.4.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  
Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

Наличие локальных 

нормативных правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ;  

 внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; 

 качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности;  

 реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы;  

 реализация плана ВСОКО. 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по 

квалификации, по опыту, наличие 

званий, победители 

профессиональных кон курсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы;  

 повышение квалификации педагогических 

работников;  

 аттестация педагогических работников;  

 мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

 эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных компьютерных 

классов, владение ИКТ-

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

- приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;  

 реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов;  

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства;  

 качественная организация работы 

официального сайта;  

 реализация плана ВСОКО 
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Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации ООП; участие 

общественно сти (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении текущей и промежуточной 

аттестации учащихся; 

 соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности;  

 эффективная деятельность органов 

государственно общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы. 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

ООП; наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов;  

аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

реализация плана ВСОКО. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, состояние здоровья 

учащихся 

- эффективная работа спортивного 

тренажерного зала, спортивной площадки;  

 эффективная работа столовой; 

-  эффективная оздоровительная работа. 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий  
Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

 освоение новой 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 СОО. 

2. Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников в связи с 

ведением ФГОС СОО 

 семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС СОО 

 заседания методических объединений учителей, по 

проблемам реализации ФГОС СОО 

 участие педагогов в разработке разделов и 

компонентов ООП СОО – по мере необходимости; 

 участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС СОО – в течение учебного 

года по плану методической работы. 

Психолого- педагогические условия 
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1. Качество координации 

деятельности субъ ектов 

образовательного 

процесса, организа 

ционных структур по 

подготовке и введению 

ФГОС СОО 

 - качество ООП СОО (структура программы, 

содержание и механизмы ее реализации); 

качество управления образовательным процессом 

(состав и структура ВСОКО, качество процесса 

реализации ВСОКО как ресурса управления) 

2. Наличие модели 

организации образова 

тельного процесса 

Эффективность реализации вертикальных и 

горизонтальных связей профессионального 

педагогического взаимодействия 

3. Качество реализации 

моделей, обеспечи 

вающих организацию 

внеурочной деятельно 

сти 

Количество программ внеурочной деятельности по 

различным направлениям и видам деятельности 

4. Качество реализации 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и родителей 

по использованию часов 

вариативной части 

учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Наличие учебного плана и плана внеурочной 

деятельности на учебный год 

Финансовые условия 

1. 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП 

СОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования 

 дифференцированный рост заработной платы 

учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, 

материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их 

труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема 

стимулирующих выплат, распределяемых на основании 

оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

Материально-технические условия 

Оснащение кабинетов Оборудование всех кабинетов компьютерным 

оборудованием. 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Информационно-методические условия 

1.Качество 

информационных 

материалов о 

введении ФГОС СОО, 

размещённых на сайте 

школы 

Наличие и полнота информации на сайте школы 
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Качество публичной 

отчётности школы о ходе 

и результатах введения 

ФГОС СОО 

Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Отчета самообследования 

по итогам деятельности за учебный год 
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